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 Ìóõàìåòøèí Ð.Ì. (ÐÈÈ, Êàçàíü)

ИСЛАМОВЕДЕНИЕ И ИСЛАМСКОЕ 
БОГОСЛОВИЕ В ТАТАРСТАНЕ: 
ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

РАЗВИТИЯ
Аííîòàöèÿ: В статье проводится краткий обзор основных 

этапов развития исламоведения и мусульманского богословия 
в Республике Татарстан в дореволюционный, советский и пост-
советский периоды. 

Кëþ÷åâûå ñëîâà: академическое исламоведение, миссионер-
ское исламоведение, исламское богословие, религиоведение, 
ислам, конфронтационность, ханафитский мазхаб.

Islamic Studies and Islamic theology in Tatarstan: history and 
perspectives

Abstract: The article gives a brief review of the development of 
Islamic Studies and Muslim theology in the Republic of Tatarstan 
in the pre-revolutionary, Soviet and post-Soviet periods.

Key words: Academic Islamic Studies, Islamic missionary 
Studies, Islamic theology, religion studies, Islam, confrontation, 
the Hanafi mazhab.

Ислам как одна из традиционных конфессиональных общ-
ностей в России играет все более заметную роль в ее обще-
ственно-политической жизни. Будучи фактором формирования 
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общественного сознания, а так 
же и поведенческих стереоти-
пов, ислам оказывает суще-
ственное воздействие и на ход 
политических событий, вклю-
чая и имеющие место в неко-
торых регионах России кон-
фликты. Это свидетельствует 
об универсальности ислама 
как этноконфессионального 
фактора, который в различ-
ных ситуациях может про-
явить себя по-разному. А это, 
в принципе, вполне естествен-
но, поскольку и сложившиеся 
в течение многих веков мест-
ные традиции проецируют-
ся в современных процессах, 
и общественно-политическая 
ситуация в регионах вносит 
свои коррективы в общую си-
туацию возрождения ислама в 
России. Поэтому при исследо-
вании различных проявлений 
исламского фактора, особенно 
в изучении его роли в обще-
ственном сознании, нужно ис-
ходить из того, что в России 
ислам не представляет собой 
единого социокультурного мо-
нолита. Исламские традиции в 
различных регионах проявля-
ются по-разному, имеют мно-
жество оттенков. Необходимо 
учитывать и то, что наряду с 
выявлением общих тенденций 
функционирования ислама 
в России, большое значение 
имеют исследования, анализи-
рующие ситуацию в конкрет-
ных регионах, особенно мно-
гоконфессиональных. В этой 

связи религиозная ситуация 
в Поволжском регионе пред-
ставляет огромный интерес. 
Не только потому, что с этни-
ческой точки зрения среди му-
сульман России на первом ме-
сте по численности находятся 
народы тюркского языкового 
корня (татары, башкиры, но-
гайцы и др.) и татары в стра-
не по численности занимают 
второе место. И не только по-
тому, что мусульмане Öен-
тральной России, в основном, 
являются суннитами ханафит-
ского мазхаба и в большей ча-
сти проживают именно в этом 
регионе. А в первую очередь 
потому, что именно среди му-
сульман этого региона ислам в 
течение многих веков проявил 
многие свои потенциальные 
и интеллектуальные возмож-
ности и, без преувеличения, 
внес свой вклад в становление 
российского полиэтнического 
и поликонфессионального об-
щества и российской государ-
ственности.

Изучение ислама в России 
всегда шло по двум направ-
лениям. Во-первых, это – ис-
ламоведение, имевшее ака-
демическое и миссионерское 
направления. Во вторых, не-
посредственно мусульманское 
богословие, имеющее свою 
многовековую историю.

Мусульманское богословие 
в дореволюционный период 
в регионе представлен иссле-
дованиями самих татарских 
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ученых, труды которых мож-
но рассматривать как важ-
нейшую источниковедческую 
базу для изучения мусульман-
ской богословской мысли в 
целом, а также истории исла-
ма среди татар. Эти исследо-
вания во многом определили 
так же характер становления 
мусульманского богословия и 
внутренние закономерности 
формирования мусульманско-
го сообщества у татар с его 
многовековыми ханафитски-
ми традициями. В частности, 
труды Абдулнасра Курсави, 
Габдрахима Утыз-Имяни, Ши-
габутдина Марджани, Мусы 
Бигиева, Зии Камали, Габ-
дуллы Буби, Галимджана Ба-
руди, и др. стали основопо-
лагающими в определении 
основных направлений татар-
ской богословской мысли и, 
соответственно – идеологиче-
ской основой формирования 
национального самосознания 
и определения места ислама 
в структуре общественного со-
знания.

Дореволюционные научные 
исследования казанских ис-
ламоведов так же представля-
ют большой интерес. Правда, 
они в основной массе были 
написаны миссионерами-исла-
моведами. Тем не менее, для 
выяснения особенностей му-
сульманской общины региона, 
образа жизни татарского ду-
ховенства, основных направ-
лений и религиозной нацио-

нальной политики на местах 
исследования Н. Ашмарина, 
П. Знаменского, Н.И. Иль-
минского, Я.Д. Коблова, 
Е.О. Малова, А. Машанова, 
А. Можаровского, Н.П. Остро-
умова, Н.А. Фирсова и других 
содержат много ценного фак-
тического материала и, что 
очень важно, дают возмож-
ность обозначить основные 
направления исследований в 
российском исламоведении в 
целом и в одном из крупней-
ших миссионерских центров  
Казани.

Рассматривая особенности 
российского исламоведения 
дореволюционного периода, 
иногда утверждают, что глав-
ное отличие российского ис-
ламоведения от западных ис-
ламоведческих школ – это его 
неконфронтационный харак-
тер.

Такая точка зрения, не 
полностью характеризует дей-
ствительное положение ве-
щей. Действительно, акаде-
мическое исламоведение было 
нацелено, в первую очередь, 
на выявление объективных за-
кономерностей тех или иных 
явлений в области ислама и 
мусульманской уммы. Что ка-
сается казанской школы ис-
ламоведения, которая в своей 
основе была миссионерской и 
поэтому элемент конфронтаци-
онности, безусловно, в трудах 
представителей этой школы 
присутствует. Независимо от 
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содержания исламоведческих 
исследований, мусульманское 
богословие и исламоведение 
были совершенно самостоя-
тельными направлениями. То-
чек соприкосновения между 
ними нельзя сказать, что не 
было. Точки соприкоснове-
ния, в первую очередь, были 
в области объектов исследова-
ния, а не методологии.

Правда, к середине ХIХ в. 
ситуация несколько измени-
лась, о чем свидетельствует 
деятельность Ш.Марджани, 
Х.Фаизханова, которые под-
держивали связи с россий-
скими востоковедами, прав-
да, больше историками и 
филологами, чем исламоведа-
ми. Но ситуация в сфере исла-
моведческих исследований в 
регионе, тем не менее, в доре-
волюционный период карди-
нально не изменилась.

Прежде чем говорить о кон-
кретных публикациях совет-
ского периода, необходимо 
обозначить основные тенден-
ции, которые были присущи 
в этот период исламоведче-
ским исследованиям. Мож-
но утверждать, что в данный 
период в отечественном вос-
токоведении традиционно су-
ществовали два подхода к из-
учению ислама. Во-первых, 
исследователей ислам привле-
кал как важнейшая составля-
ющая общественно-политиче-
ской жизни мусульманских 
государств, без научного ос-

мысления которого невоз-
можно было проводить про-
думанную внешнюю политику 
советского государства в том 
или ином регионе мусульман-
ского Востока. Поэтому было 
написано очень много трудов 
по истории и духовной куль-
туре отдельных мусульман-
ских государств, регионов 
(Ближнего Востока, Þго-Вос-
точной Азии, Öентральной 
Азии и др.), где исламский 
фактор рассматривался как 
важнейший элемент обще-
ственно-политической жизни. 
Во-вторых, появлялись тру-
ды, продолжавшие лучшие 
традиции европейского и от-
ечественного исламоведения. 
Однако по установившейся в 
мировом востоковедении тра-
диции, исследователи огра-
ничивались преимуществен-
но классическим исламом и 
практически не рассматри-
вали период Нового и Новей-
шего времени. При этом в ос-
новном исходили из того, что 
тюркский мир, тем более По-
волжье, является периферией 
мусульманской цивилизации 
и поэтому не представляет 
большого интереса для изуче-
ния классического ислама.

Если эти тенденции проеци-
ровать на изучение российско-
го, особенно «поволжского» 
ислама, то можно увидеть, что 
ни с точки зрения формирова-
ния «большой» политики, ни 
в плане изучения различных 
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аспектов классического исла-
ма он не привлекал внимания 
специалистов. Поэтому вполне 
естественно, если не считать 
атеистических исследований, 
в бывшем Советском Союзе ис-
лам изучался в приграничных 
с другими мусульманскими 
государствами зонах (Средняя 
Азия, Кавказ), а центральные 
регионы страны практически 
оказались за пределами на-
учных интересов исламове-
дов. Поэтому не случайно, что 
практически единственным 
исследованием, полностью по-
священном исламу в России, 
можно назвать книгу Л. Кли-
мовича «Ислам в царской 
России» (М., 1936), которая 
хотя и входит в разряд атеи-
стической литературы, тем не 
менее, используя многочис-
ленные источники, архивный 
материал, раскрывает основ-
ные формы проявления рели-
гиозной политики государства 
по отношению к исламу.

Тем не менее, за годы со-
ветской власти появился ряд 
исследований, которые для 
изучения данной темы пред-
ставляют значительный ин-
терес. Среди публикаций 
советского периода особо не-
обходимо выделить относящи-
еся к 1920-30-м годам, когда 
в условиях развернувшейся 
атеистической пропаганды по-
явились книги татарских ав-
торов, которые, реализуя иде-
ологические установки партии 

и правительства, писали свои 
«обличительные» трактаты. 
Эти авторы, будучи когда-то 
или представителями духо-
венства, или зная татарское 
мусульманское общество из-
нутри, в своих книгах приво-
дили много фактического ма-
териала. Немаловажно и то, 
что они, еще не до конца ос-
воив марксистскую методоло-
гию, довольно часто занимали 
«объективистскую» позицию. 
По крайней мере, не идеоло-
гическая оценка данная ими 
исламу, а подача фактическо-
го материала свидетельствует 
об этом. Среди наиболее инте-
ресных исследований можно 
выделить труды Галимджана 
Ибрагимова, З. Музаффаро-
ва, Б. Ишемгулова, А. Арша-
руни и Х. Габидуллина и др. 
Особо следует выделить фун-
даментальное исследование 
Джамалутдина Валиди «Очер-
ки истории образованности и 
литературы татар» (М.-Пб., 
1923), где автор раскрывает 
основные вехи функциони-
рования ислама среди татар, 
дает разностороннюю характе-
ристику татарской конфессио-
нальной школы кадимистско-
го и джадидистского толка, 
крупнейшим татарским бого-
словам и общественно-полити-
ческим деятелям XIX – нача-
ла XX веков.

В 1950-80-е годы среди ис-
следований практически от-
сутствуют труды, специально 
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посвященные исламу. В виде 
исключения можно выде-
лить работы Р.Г. Балтанова, 
З.А. Ишмухаметова, Р.Б. Та-
гирова, где приводятся ин-
тересные социологические (у 
Р.Г. Балтанова, Р.Б. Тагиро-
ва) и историко-религиовед-
ческие (у З.А. Ишмухамето-
ва) сведения. Правда, нужно 
признать, что в этот период в 
литературоведческих, истори-
ческих, историко-педагогиче-
ских и этнографических иссле-
дованиях можно найти очень 
много фактического материа-
ла, имеющего непосредствен-
ное отношение к формирова-
нию этноконфессионального 
сознания татар, месте конфес-
сиональных учебных заведе-
ний в системе народного обра-
зования и др.

Одной из заслуживающей 
внимания тенденцией обще-
ствоведческих исследований 
в Татарстане в 70-80-е годы 
можно назвать становление 
нового направления  истории 
татарской общественной мыс-
ли. Труды татарских ученых 
К.Ф. Фасеева и Р.И. Нафиго-
ва стали первыми исследова-
ниями в этом направлении. 
Правда, только начиная с кон-
ца 70-х годов оно приобрета-
ет довольно четкую историко-
философскую направленность 
с религиоведческим уклоном. 
Можно сказать, что труды 
Я.Г. Абдуллина заложили ос-
нову этому направлению в Та-

тарстане.
В постсоветский период в 

обществоведческой науке про-
изошли кардинальные измене-
ния. В исламоведении также 
наметились новые тенденции. 
Одна из них – попытка синтеза 
классического исламоведения 
с современными исследовани-
ями, стремление преодолеть 
известную ограниченность, 
выражавшуюся в рассмотре-
нии религии как замкнутого 
феномена, мало подвержен-
ного внешним воздействиям, 
в том числе и политическим. 
Возрос интерес к российскому 
исламу. Правда, видимо, еще 
рано было говорить о том, что 
методологические стереотипы, 
идеологические и психологи-
ческие предубеждения, сло-
жившиеся за годы советской 
власти по отношению к исла-
му, окончательно преодолены. 
Ислам в России, превращаю-
щийся в важнейший фактор 
ее внутренней и внешней по-
литики, сегодня изучается, в 
основном, историками и поли-
тологами. Поэтому пока пре-
обладает выявление характе-
ра мусульманского фактора 
в общественно-политической 
жизни того или иного региона 
или государства в целом. Ана-
лиз ислама как этноконфесси-
онального и культурного фе-
номена в истории России и ее 
мусульманских народов еще 
не стал заметным явлением в 
отечественном исламоведении.
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Если первая половина 1990-
х годов стала периодом осмыс-
ления новых процессов и осво-
ения новых методологических 
подходов, то начиная со вто-
рой половины 90-х уже появи-
лись серьезные исследования, 
которые открыли новую стра-
ницу в российском исламове-
дении.

В 1990-е годы заметно ак-
тивизировались социологи и 
этнологи, которые рассматри-
вают ислам в контексте этни-
ческой мобилизации и иден-
тичности, выявляя многие его 
потенции, которые по-разному 
могут проявить себя в тех или 
иных ситуациях. С этой точки 
зрения данные исследования 
имеют и большое прикладное 
значение для прогнозирова-
ния всевозможных проявле-
ний мусульманского фактора.

В постсоветский период и 
в Татарстане появились ис-
следования, предпринимаю-
щие попытки по-новому ос-
мыслить исламский фактор в 
истории общественной жизни 
татар. Правда, сразу нужно 
оговориться, что в постанов-
ке многих ключевых проблем, 
дающих возможность выявить 
особенности ислама в татар-
ском обществе, до сих пор пре-
обладают традиционные мето-
дологические подходы. Такие 
явления как джадидизм, ка-
димизм, татарский мусуль-
манский реформизм все еще 
нуждаются в серьезных иссле-

дованиях.
Татарские ученые, вос-

питанные на традициях ка-
занской школы истории 
общественной мысли, рассма-
тривают ислам, в основном, в 
контексте развития прогрес-
сивной философской мысли, 
не анализируя татарское тра-
диционное общество, которое 
во многом формировало обще-
ственное сознание.

Тем не менее, труды татар-
ских исследователей 1990– 
2000 –х годов являются ша-
гом вперед в изучении ислама 
в регионе. Работы Я.Г. Абдул-
лина, Г.Р. Балтановой, Р.М 
Амирханова, Р.Н. Мусиной, 
Д.М. Исхакова, А.Н. Þзее-
ва, Ф.М. Султанова, Л.В. Са-
гитовой, Р.Ф. Мухаметди-
нова, Р.М.Мухаметшина, 
И . К . З а г и д у л л и н а , 
Д . М . У с м а н о в о й , 
А . Þ . Х а б у т д и н о в а , 
Р.Р.Салихова, А.И.Ногманова 
и др. в плане постановки про-
блем, и в использовании но-
вых источников и фактиче-
ского материала представляют 
значительный научный инте-
рес.

В 2000-е годы в России сре-
ди новых тенденций в научно-
образовательной сфере можно 
назвать и признание теологии 
как светского направления. 
Отношение к теологии в на-
учной среде является неодно-
значным, даже больше не-
гативным, чем позитивным. 
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Но в сфере научных исследо-
ваний, тем не менее, эта про-
блема нашла свое своеобраз-
ное проявление: появилось 
целое поколение мусульман-
ской интеллигенции, которое 
используя исламоведческий 
инструментарий, исследовало 
те или иные богословские про-
блемы. Они могли проявить 
себя как мусульманские бого-
словы только в узкой сфере, в 
основном при написании учеб-

ников для религиозных учеб-
ных заведений. А в области 
академических исследований 
они позиционировали себя как 
исламоведы, воспринимающие 
объект своего исследования 
через призму своей религии. 
Этот феномен очень наглядно 
свидетельствует о возрожде-
нии традиций мусульманского 
богословия с одной стороны, а 
с другой – о новом этапе исла-
моведческих исследований.
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Ãèëüìóòäèíîâ Ä.Ð. (ÖÈÈ ÀÍ ÐÒ, Êàçàíü)

ИСТОРИЯ ЭПОНИМА БУХАРЫ 
КАК СХОЛАСТИЧЕСКОГО 

ÖЕНТРА ИСЛАМА В РОССИИ 
(1850-1990-Е ГГ.): ПЕРИПЕТИИ 

ВЗАИМОПЕРЕХОДА 
РЕЛИГИОЗНОЙ И 

НАÖИОНАЛЬНОЙ ДОГМ
Аííîòàöèÿ: В данной статье анализируется изменение вос-

приятия «бухарского» исламского образования татарами-му-
сульманами, превращение его в синоним отсталости и закосте-
нелости. Формирование в качестве нации псевдонационального 
государства привело к выдвижению на первый план политиче-
ские лозунги секуляризации, научности и материализма, что 
составило линейную прогрессивную схему истории татарского 
народа. 

Кëþ÷åâûå ñëîâà: метод, Бухара, татары, исламское образо-
вание, «джадидизм».

The formation of Bukhara’s eponym meaning scholastic center 
of Islam in Russia (1850-1990-ies.): the vicissitudes of mutual 

transition of religious and ethnic dogmas

Abstract: This paper analyzes the changing in the perception of 
the Tatar Muslims of ‘Bukhara’ Islamic education, turning it into 
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a synonym of backwardness 
and inflexibility. Formation 
as a pseudo-national nation 
state led to the highlighting 
of the political slogans, such 
as secularism, materialism and 
scientism, which composed a 
linear progressive scheme of 
the history of Tatar people.

Key words: method, Bukhara, 
Tatars, Islamic education, 
«Jadidism.»

Судя по современным со-
циологическим оценкам (П. 
Бурдье, М. Фуко и др.), об-
разование – это насилие над 
сознанием, пропаганда. Соот-
ветственно, исламское обра-
зование не может быть ничем 
иным, кроме формирования 
(или выработки) догматиче-
ского религиозного мировоз-
зрения. В советское время 
появилось мнение об отста-
лости мусульманских регио-
нов, воплощением (эпонимом) 
чего рассматривалась бухар-
ская образовательная систе-
ма. Ущербность виделась в ее 
неэффективности. Однако, за 
многие столетия там сформи-
ровалась особая система обра-
зования, имеющая свою тра-
дицию преподавания, курсы 
обучения. Для чего это обра-
зование было взято за объект 
интеллектуального «переже-
вывания» со стороны светских 
общественных деятелей, в том 
числе из числа татар? Этапы, 
причины и ход подобного яв-

ления мы рассмотрим ниже.
Начало подобному подхо-

ду положил Ш. Марджани. 
По мнению Ш. Шарафа имен-
но критика Марджани очень 
сильно повлияла на татар: 
«После выхода произведений 
Марджани наш народ узнал не-
исправность бухарских поряд-
ков и стал вынужден искать 
источники знаний в Стамбуле, 
Египте и других местах» (15, 
с. 38). Однако такой взгляд на 
среднеазиатскую действитель-
ность укрепился только в XX 
веке. Он был заменен просве-
тительско-советским интер-
национализмом М. Усманова 
(и большинства других совет-
ских татарских историков). 
Просветительская секулярная 
идеология была видоизменена 
в конце постсоветское время 
на более нейтральную – тер-
риториально-национальную 
(см. 5). Национальная идея 
также зародилась еще в кон-
це XIX века. Одним из ее 
инициаторов можно считать 
Р. Фахретдина. Он не учился 
за рубежом. О Бухаре он уз-
нал у соплеменников: «Если 
образование в Дагестане для 
нашего народа было полез-
ным, Бухарское было не толь-
ко не полезным, но в чем-то 
даже вредным. Это признают 
многие. Более подробно ска-
зать об этом не позволяют ни 
время, ни события, поэтому 
на этом остановимся» (14, с. 
239). Однако, данной «ради-
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кальной» трактовки придер-
живались немногие богосло-
вы (Р. Фахретдин был больше 
историком, нежели теологом). 
Несмотря на изложение при-
чин выбора Санкт-Перетбурга 
вместо Бухары известным 
татарским ученым-энцикло-
педистом Хусаином Фаизха-
новым в книге М. Усманова 
«Заветная мечта Хусаина Фа-
изханова», в позднее напеча-
танной переписке тот говорил 
следующее: «На самом деле, 
мне кажется, полностью ус-
воив философские термины 
по бухарскому образцу, мож-
но продолжить изучать науки 
в Герате и Багдаде, Мосуле и 
Дамаске, Египте и Стамбуле. 
Однако, человек заботится о 
своем теле и будет ли ему по 
плечу такое старание?». (13, 
с. 351). Примерно в этом же 
духе рассуждал и Мурад Рам-
зи, также обучавшийся в Бу-
харе: «Выпускники татарских 
медресе шли в Самарканд и 
Бухару для завершения об-
разования и просвещения в 
высших медресе, также как 
закончившие наши высшие 
медресе ехали в Европу для 
завершения просвещения. 
Те, кто завершил образова-
ние там не были фанатиками, 
но были бесчувственными к 
братьям и татарскому народу 
под властью русских. Они ста-
новились врагами русских с 
политической точки зрения. 
Это было особенно заметно до 

вхождения Самарканда и Бу-
хары в состав России, то есть 
когда они были увлечены иде-
ей полной независимости и 
идеями, предусматривающи-
ми эту сладкую цель. Из-за 
этого власти запретили зани-
мать должность имама и пре-
подавателя для претендентов, 
возвращающихся с учебы в 
Мавераннахре. Однако тата-
ры нашли легкий путь обхо-
да этого запрета – они начали 
ездить в Бухару в качестве 
торговцев, а после получения 
образования возвращались и 
получали должность. Когда 
Самарканд и Бухара вошли в 
состав России эта возможность 
прервалась. Татары начали об-
ращаться для образования в 
Стамбул, Египет, общаться с 
мусульманами Малой Азии и 
Африки (12, с. 192).

Казань и Бухара были горо-
дами, где шакирды были лишь 
«временными гражданами». 
Они были особенно бесправны 
в Казани. В Бухаре и других 
городах Мавераннахра они 
сами выбирали преподавателя 
(«мугаллима»). Единственная 
преграда – стоимость комна-
ты и зависимость от богачей. 
К началу XX века происходит 
ментальная переориентация 
на территорию. По мнению 
У. Шамильоглу, отцом этой 
идеи в мусульманском мире 
может считаться Ш. Марджа-
ни (5, с. 365). В советское вре-
мя на 70 лет территориальная 
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и религиозная идентичности 
были заблокированы, дезак-
туализированы. Только пора 
«национальных суверените-
тов» 90-х гг. вновь сделала эту 
тему актуальной.

Бухара воспринимала ка-
занских татар неблагодарных 
младших братьев. Бухарский 
хан жаловался об этом Осман-
скому султану. Однако, век-
тор развития татар-мусульман 
объективно склонялся в сто-
рону Стамбула и первым это 
почувствовал Ш. Марджани. 
В начале XX века о дискри-
минации татар-ногайцев под-
робно пишет А.-Р. Ибрагимов 
в своих путевых заметках в 
газете «Ахбар».

К началу нового времени 
(рубеж XVII-XVIII вв.) Казань 
и Бухара являлись исламски-
ми образовательными центра-
ми своих регионов. В Казань 
приезжали для получения 
образования со всей внутрен-
ней России – Урало-Повол-
жья и Сибири. Бухара была 
в первую очередь междуна-
родным исламским торговым 
и образовательным центром. 
Религиозная этика и иден-
тичность представляла основ-
ную ценность у жителей этих 
регионов. Несмотря на нега-
тивные внешние обстоятель-
ства, «системность» периода 
независимости приобрела вид 
замкнутости и самодостаточ-
ности, которые сохранялись и 
усилились. Со времени Екате-

рины II до Советской власти в 
России существовало два си-
стемообразующих исламских 
проекта – государственный (в 
виде ОМДС и официального 
тюрко-модернистского, а во 
второй половине XIX в. рос-
сийского («почвенническо»-
ортодоксального) ислама) и 
неизменного классического 
исламского образования, осно-
ванного на книжном обучении 
этическим нормам (в виде зау-
чивания хадисов, толкований, 
а также работой над формули-
ровками (логикой и граммати-
кой)). Другими словами, был 
национально-государственный 
и теократический исламские 
проекты. «Корень» последней 
вел в Бухару. Данные проекты 
пересекались – муфтии учи-
лись Бухаре, а Бухара была 
зависима от политики России.

По своим масштабам сред-
неазиатские города масштаб-
нее Казани. Захир Бигиев и 
Абдурашид Ибрагим отмеча-
ют полинациональный состав 
населения Бухары. З. Бигиев 
сравнивает ее с музеем («му-
захане») (8, с. 187). Поэтому 
она «вдохновить» на создание 
многих национальных обра-
зовательных моделей. Казань 
давно потеряла государствен-
ную независимость и не мог-
ла служить образцом для 
остающихся независимыми 
ханств Средней Азии (период 
Золотой Орды и Казанского 
ханства происходил при аб-
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солютно иных исторических 
обстоятельствах – поэтому его 
анализ выходит за рамки изла-
гаемой темы), а значит все по-
следующее время происходило 
расширение древней «бухар-
ской» системы образования. 
Собственный исламский про-
ект Россия создала для борь-
бы с теократическим влияни-
ем среднеазиатских ханств. 
Однако, в центре России был 
создан новый системный узел, 
скопированный из Бухары. 
Государственный проект даже 
фетвы издавал на персидском 
языке и основывался на напи-
санных в Средней Азии кни-
гах «Хидае» и «Казыйхане» и 
толкованиях к ним.

С конца XVI века Бухара 
из международного гегемо-
на превращается в маленькое 
ханство. От «былой роскоши» 
остались только памятники 
и «нетленное» образование. 
А.-Р. Ибрагимов сравнивает 
положение среднеазиатских 
городов-государств Хоканда, 
Андаджана в начале XX века с 
Казанью, Ханкирманом (Каси-
мовым) и другими татарскими 
ханствами за пятьдесят лет до 
завоевания русским войском 
(10, №47). После этого начина-
ется упадок, часто связывае-
мый с колонизацией, защитой 
религии. Общеизвестно, что 
появление богословских школ 
также связывается с защитой 
религии – они появились в от-
вет на мыслительно-богослов-

ских вызовы после смерти по-
следнего праведного халифа. 
Оформление и расширение 
«схоластического» образова-
ния в России связано с расши-
рением Российской империи 
и присоединением разных, в 
первую очередь мусульман-
ских, территорий.

Религиозные догмы – это 
сформулированные людьми 
способы доказательства рели-
гиозно-мировоззренческих ис-
тин, логическая казуистика. 
Исламская инфраструктура 
Российской империи была не 
бухарской копией, и даже не 
«бледной». Это изначально 
была «насмешка» над Буха-
рой. Казань со своими окрест-
ностями превратилась в «кри-
вое зеркало», «зазеркалье 
Бухары». Имам туркестанско-
го Яркенда Габдрахман ибн Га-
таулла аль-Курсавый в своем 
«Трехмесячном путешествии» 
начала XX в. пишет о том, 
что один из имамов казанской 
округи говорит о фетве против 
«джадидов», выпущенной и 
подписанной среднеазиатски-
ми муфтиями, однако в реаль-
ности представляла собой не 
имеющие никакой силы пись-
ма про Марджани и о нежела-
тельности женского обучения 
(9, с.15). Таким образом, кри-
тика Бухары и представлен-
ной ею системы образования 
была, в первую очередь, само-
критикой. Однако, дает ли са-
мокритика основание для низ-
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вержения исконной системы, 
«оригинала»?

Главными источниками 
«полевой» информации данно-
го материала являются путе-
вые заметки получивших тра-
диционное («кадимистское») 
образование на у себя на ро-
дине Захира Бигиева и Абду-
рашида Ибрагимова. Однако 
они демонстрируют научный и 
религиозно-политический под-
ходы к проблеме исламской 
инфраструктуры и культуры 
в Средней Азии рубежа веков. 
Записки о путешествии Габ-
драхман аль-Курсавый допол-
няют картину. Он является 
космополитичным «улемом», 
для которого «татарское» в ре-
лигиозном отношении равно 
«безнравственное» (подход, 
который не далек от взглядов 
З. Бигиева, а также, литера-
турных произведений Ф. Ка-
рима и Ф. Амирхана). Мнения 
религиозных классиков пред-
ставлены цитатами из произве-
дений и писем Ш. Марджани, 
Г. Баруди, М. Рамзи. (все трое 
учились в Бухаре), Р. Фахрет-
дина, Х. Фаизханова. Итак, на 
суд читателя выносятся мне-
ния авторитетов и наблюдения 
очевидцев. Естественно, по-
следние более информативны 
и имеют более важную истори-
ческую ценность.

Представленные авторы 
бывали и учились в Бухаре 
(или «татарском» медресе) не-
одинаковое время (некоторые, 

как Р. Фахретдин, вообще не 
учились в Средней Азии), не-
которые из них жили в пе-
риод издания газет, создание 
образовательной базы «нового 
метода» (хотя получали «ка-
димистское» образование). 
Эти «нюансы» часто давали 
очень своеобразный менталь-
ный узор логически трудно 
совместимых элементов раци-
онализма и национально-ре-
лигиозного чувства.

Иностранные ученые (К. 
Хисао, А. Франк, М. Кемпер, 
Дж. Пикет, У. Шамильоглу) 
большое внимание уделяют 
описанию разницы между рас-
пространившимся определени-
ем, названием («воображени-
ем») и реальным содержанием. 
Например, К. Хисао пишет, 
что «надо различать историче-
ское пространство Öентраль-
ной Азии от регионального 
определения «Средняя Азия» 
или «Туркестан», которые 
были провозглашены царской 
Россией для подчеркивание от-
сталости региона». (3, с.102). 
А. Франк отмечает, что имидж 
Бухары различался в разные 
периоды ее истории, связыва-
ясь, то с «шелковым путем и 
коммерческим обменом», то с 
«исламским реформизмом и 
рационализмом 20 века», то 
с «более старым образом свя-
щенного города ислама» (1, 
с. 2). В своих рецензиях на 
книгу А. Франка европейские 
исламоведы Джеймс Пикет и 
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Михаэль Кемпер также гово-
рят о несходстве реальности и 
слухов. Дж. Пикет пишет, что 
А. Франк не объяснил поче-
му экономический упадок Бу-
хары в первой половине XIX 
века привел к повышению ее 
престижа в воображении рос-
сийских мусульман (4, с. 558). 
М. Кемпер пишет о том, что 
книга А. Франка является 
опорой для стимулирования 
размышления надо динами-
кой статуса и распространив-
шихся вымыслов» (2, с. 366). 
Ули Шамильоглу в качестве 
примера радикальной, излиш-
не схематичной оценки при-
водит статью М. Усманова, в 
которой тот называет А. Утыз-
Имяни «переходной фигурой» 
(«transitional figure») к созда-
нию научного мировоззрения 
у татар. В качестве вывода он 
пишет: «возможно мы долж-
ны говорить о множественных 
«воображаемых сообществах» 
с конкурирующими концеп-
циями о современной иден-
тичности с конкурирующими 
личностями, газетами и по-
литическими группами» (5, с. 
365).

По мнению А. Франка, 
вплоть Октябрьского перево-
рота образование в Бухаре со-
храняло свой престиж среди 
желающих сделать религиоз-
ную карьеру. В Бухару тата-
ры начали ездить еще со вре-
мени Þнуса Иваная (XVIII 
в.). В известной биографиче-

ской хрестоматии Ш. Мар-
джани «Мустафад аль-ахбар» 
из 183 имамов Казанского ре-
гиона 50 учились в Бухаре (3, 
с. 103). К концу XVIII века, 
времени образования ОМДС, 
Бухара усилилась, как поли-
тически, так и богословски. 
Однако, в это время бухарский 
эмир пишет в Стамбул и просит 
прислать книги оттуда. То есть 
сама Бухара рассматривала 
Стамбул как «старшего бра-
та». Тема турецкого влияния в 
Бухаре является темой отдель-
ного исследования. В середине 
XIX века, как Стамбул призна-
ет ханства, отделившиеся Бу-
хары, так и татары начинают, 
после завоевания Ср. Азии рус-
скими, ездить в Стамбул. По-
чему не начали ездить в Стам-
бул в конце XVIII – первой 
половине XIX вв.? Возможно 
из-за завоевания Наполеоном 
Египта, военных действий Рос-
сии против Османской импе-
рии, Кавказской войны и войн 
с Ираном. Крымская война – 
переход завоеваний России в 
Среднюю Азию, а интерес та-
тар начинает обращаться к 
Стамбулу, а также Мекке-Ме-
дине, Каиру и т.д. Кроме того, 
независимая Бухара обладала 
«шармом» учености, который 
начали разрушать сначала на 
рубеже XVIII-XIX вв. муфтий 
М. Хусаинов, Курсави и Утыз-
Имяни, а завершил Марджа-
ни. По-видимому, Россия по-
нимала несамостоятельность 
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среднеазиатских ханств и хоте-
ла избежать неожиданностей. 
В этом смысле стремления вла-
сти и татарских религиозных 
деятелей совпадали. В конце 
XIX века правитель Бухары 
спросил у З. Бигиева: «Поче-
му Александр 3 до сих пор не 
завоевал Стамбул?». Коммен-
тарий автора, к этому следу-
ющий: «Эти короткие слова, 
сказанные правителем Буха-
ры, демонстрирующие уровень 
знаний улемов и уровень по-
литического сознания, были 
для меня как длинное подроб-
ное объяснение. Они были для 
меня слишком тяжелыми. По-
сле этого я устал посещать жи-
вых». (8., с. 192). В отличие от 
татар, по мнению З. Бигиева, 
здесь больше свободы, больше 
желания, больше динамизма. 
Однако необходим человек сна-
ружи (8, с. 210). Г. Баруди го-
ворит, что для их пробуждения 
можно использовать «русские 
штыки» (6, с. 41). Абдурашид 
Ибрагимов, наоборот, винит 
русскую власть в упадке Сред-
ней Азии. По мнению Ибриги-
мова, в упадке Средней Азии 
невиновны предки нынешних 
бухарцев, жившие 100 лет на-
зад, то есть в начале XIX в. (10, 
№4). Однако об упадке впервые 
открыто заявил Марджани, 
учившийся еще до завоевания, 
в первой половине XIX века. 
Поэтому русское завоевание 
не может рассматриваться как 
главный фактор падения уров-

ня образования и образован-
ности. Татары, в отличие от 
среднеазиатов, стали зависимы 
от русской внешней полити-
ки и культуры, которые были 
ориентированы на Западную 
Европу. Они воспринимались 
агентами русского влияния в 
Средней Азии. Что это значит? 
Татары продолжали оставать-
ся носителями собственной 
культуры, то есть этнический 
облик и традиционную куль-
туру они сохранили, однако 
перестали быть «субъектами 
истории». Завоевание Средней 
Азии и Казанского ханства 
по описанием характера на-
селения приводило к форми-
рованию одинакового типа от-
ношения соплеменников друг 
к другу – зависть, обвинение 
в предательстве, разъединен-
ность, но одновременно – пре-
клонение перед чужаками, а 
именно – русскими. Этому со-
путствовало падение нравов и 
общего уважения к духовно-
интеллектуальной элите – ду-
ховенству.

Надо сказать, что главный 
поток обучающихся в Бухару 
лежал не в самой Казани, а в 
окрестных деревнях (сам Мар-
джани поехал в Бухару, не 
побывав в Казани). К. Хисао 
объясняет это тем, что в сере-
дине XVIII века мечети и ме-
дресе сохранились в сельских 
районах, где культурная тра-
диция сохранилась и была воз-
можность защититься от рус-
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ского преследования. Это, по 
мнению исследователя также 
означает большее желание по-
лучить высшее исламское об-
разование у деревенских жи-
телей (3, с.105). Об отсутствии 
грамотности у сельских жите-
лей Средней Азии пишет А.-Р. 
Ибрагим. Г. Баруди говорит, 
что местное население вынуж-
дено оставаться неграмотным, 
потому что должности мугал-
лима и имама жестко разделя-
ются. Имам в мечети только 
возглавляет молитву. В этом 
отношении территория вну-
тренней России находится в 
лучшем положении. (6, с. 40).

Единственные инструмен-
том оценки Захиром Бигиевым 
и Абдурашидом Ибрагимовым 
ситуации в Средней Азии яв-
ляется сравнение с действи-
тельностью в центре России. 
З. Бигиев дает «формулу отра-
жения» казанцами бухарского 
знания: «в наших российских 
медресе всего лишь заимство-
вание бухарского метода. Од-
нако, если и есть различие, то 
оно заключается в том, что бу-
харские улемы больше уделя-
ют внимание произношению 
сложных выражений, а наши 
российские дамеллы большее 
значение придают «искусству» 
спора». Главный признак уме-
ния спорить у казанцев – бы-
строта. В Бухаре же не так. 
Там споры более осмысленны, 
этичны. Сначала учитель го-
ворит свое значение выраже-

ния. Затем шакирд предла-
гает свой вариант: «В Бухаре 
старание шакирда направлено 
на выяснение значение выра-
жения. Это главный результат 
восемнадцати-двадцатилетне-
го обучения» (8, с. 218). Га-
лимджан Баруди говорит, что 
главная проблема в методе за-
ключалась в том, что к вопро-
сам морфологии («сарыф») для 
обострения ума добавлялись 
философские и богословские 
дискуссии. (6, с. 19), то есть 
вместо объяснения простых, 
понятных и имеющихся перед 
глазами вещей молодое и мяг-
кое восприятие маленького ре-
бенка заполняется сложными, 
непонятными, невидимыми и 
непознаваемыми философски-
ми идеями (6, с. 24).

Ему было с чем сравнивать – 
в своем предисловии к роману 
своего брата «Красавица Ха-
дича» Муса Бигиев написал о 
сложных взаимоотношениях 
З. Бигиева к казанскому ис-
ламскому образованию. Он пи-
шет, что Захир много лет 
оставался в старометодном 
медресе, где изучал религиоз-
ные книги и арабские науки. 
Например, пытался учиться в 
Приозерном медресе («Касый-
мия»). На основе этого опы-
та написал роман «Большие 
грехи» (7, с. 2). В уста своего 
русского попутчика Волгина 
в «Путешествии» З. Бигиев 
вкладывает обезоруживаю-
щую критику приказанских 
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татар-мусульман. Он говорит, 
что они обольщены земным 
богатством. На базаре обманы-
вают (Г. Баруди о бухарских 
торговцах «с улыбкой» пишет, 
что они обманывают, но не об-
манываются. (6, с. 41)). Одна-
ко, когда-то у них было и дело, 
помимо торговли, указывая на 
религиозное знание. По мне-
нию Волгина, самым главным 
врагом татар является их ре-
лигиозный глава, начитанный 
устаз. Враждебность к этому 
сословию – главная причина 
их бед! Волгин говорит, что он 
из произведений европейских 
востоковедов понял глубину 
ислама, но не обнаруживает 
ее у казанских имамов и вы-
пускников медресе. (8, с. 149). 
Таким образом, европейские 
книги являются ориентиром 
для этого человека, как и для 
автора «Путешествия в Маве-
раннахр». В Бухаре народ не 
обладает критическим мыш-
лением (10, №4). З. Бигиев 
говорит, что нет ценности соб-
ственной истории, что грани-
чит с фантазией и «легендив-
ностью» – Большинство могил 
безымянные. Также как в Рос-
сии могоматери, в Бухаре так-
же «находятся» могилы вели-
ких людей» (8, с. 187).

Оба говорят о слабости по-
нимания и практики полити-
ки в Средней Азии (10, №2). 
Однако потенциал и готов-
ность к реформам значительно 
больше здесь. Об этом неодно-

кратно говорит А. Ибрагимов: 
«имеющиеся в городе улемы 
и великие Уммы и студенты 
все сторонники и энтузиасты 
реформ», реформы здесь мо-
гут пройти гораздо легче чем 
везде – преград этому нет (10, 
№4). В другом месте он пишет: 
«Если все принять во внима-
ния и проанализировать безус-
ловно причины прогресса идут 
отовсюду. Бухарские и турке-
станские мусульмане раньше, 
чем мусульмане внутренней 
России укрепят свои стопы 
для вхождения в конкурент-
ный цивилизованный мир» 
(10, №6). Это подтверждает и 
Габдрахман аль-Курсавый: «в 
некоторых городах Средней 
Азии мектебы, медресе, чи-
тальни своим методом работы 
порождают надежду на плоды 
в будущем и радуют душу. От-
сутствие надежды на рефор-
мирование мектебов казан-
ского региона очень печалит 
(9, с. 20-21). В другом месте, 
А. Ибрагимов говорит, что эта 
готовность народа к реформам 
«врожденная» («фитрия») (10, 
№6). Искренность и благовос-
питанность жителей также 
отмечает и Г. Баруди. В от-
личие от З. Бигиева А. Ибра-
гимов говорит о множестве 
математиков (10, №6). Рос-
сийские муллы, обучавшиеся 
в Бухаре, заимствовали все 
плохое (напр., наркотики), а 
хорошего – ничего. (10, №8). 
В разговоре о Мусе Бигиеве, 
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собеседники А. Ибрагима из 
медресе «Олуг-бек» сказали, 
что татары очень скромнича-
ют, не позволяя ему говорить 
свои «радикальные» идеи. 
(10, №8), а Риза Фахретди-
нов, вместо описание русской 
литературы, больше внима-
ние должен бы уделить лите-
ратуре мусульман (10, №8). 
А. Ибрагим сравнивает уро-
вень фанатизма: «У них если 
и есть религиозный фанатизм, 
он не смешан с шайтанским 
упрямством, которое есть у 
ногайско-татарских мулл» 
(10, №12). В начале XX века 
в Средней Азии распространя-
ется «джадидизм». В Хоканде 
и Андижане большинство му-
галлимов используют «звуко-
вой метод» только на словах. 
В Хоканде (Фергане) студенты 
учатся с усердием, но, несмо-
тря на выборы мугаллима сту-
дентами, те не допускаются к 
налаживанию порядка в ме-
дресе (10, №15).

Говоря о Бухаре того вре-
мени, Абдурашид Ибраги-
мов апеллирует к будущему. 
Он говорит, что когда-нибудь 
диспропорции в финансиро-
вании русской и мусульман-

ских частей городов в Средней 
Азхи будут освещены в исто-
рических трудах (10, №2). Мо-
жет это имелось в виду, ког-
да многие писали о том, что 
в Средней Азии есть перспек-
тива развития образования, 
а в Казани – нет. В любом 
случае, взятые нами источ-
ники субъективны, критерий 
оценки у каждого ученого был 
свой. Исторические источни-
ки без нужной критики пере-
ходили в историографию, а 
реальность в воображение: от 
поиска лучшего метода обра-
зования к методу его оценки. 
А на исследователей большое 
влияние оказывали историче-
ские обстоятельства. Все вста-
ет на свои места, если принять 
во внимание то, что бухарское 
образование воспринималось 
«умеренными» религиозными 
деятелями (Х. Фаизхановым, 
М. Рамзи) как переходная, 
вторая стадия образования, 
дающая базовое образование, 
инструмент, метод для спе-
циализации в Турции и араб-
ских странах. Учитывая это, 
наследие Бухары трудно пере-
оценить…
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Íàñèáóëëîâ Ê.È. (ÀÍ ÐÒ, Êàçàíü)

ОБÙЕСТВЕННАЯ АККРЕДИТАÖИЯ 
В СФЕРЕ МУСУЛЬМАНСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ: ПУТЬ К 
ОТКРЫТОСТИ

Аííîòàöèÿ: В статье рассмотрены предпосылки внедрения 
процедур аккредитации в сфере мусульманского образования. 
Общественная аккредитация впервые рассмотрена как способ 
обеспечения «идеологического признания» мусульманского 
сообщества со стороны иных общественных групп. Привлече-
ны исторические примеры использования общественной оцен-
ки образовательной деятельности в дореволюционном медресе 
«Хусаиния».  Предложены три варианта внедрения процедур 
общественной аккредитации в системе мусульманского обра-
зования; проанализированы условия, которые необходимо соз-
дать для достижения этой цели.

Кëþ÷åâûå ñëîâà: общественная аккредитация, медресе «Ху-
саиния», мусульманское образование, образовательный стан-
дарт, Булгарская исламская академия. 

Public accreditation in the field of Islamic education: the path 
to openness

Abstract: The article describes the conditions of implementation 
of accreditation procedures in the field of Muslim education. 
For the first time public accreditation is considered as a way 
of ensuring «ideological recognition» of Muslim community 
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from other public groups. 
Presents historical examples 
of the use of public evaluation 
of educational activities in 
pre-revolutionary madrasah 
«Husainiya». Three options of 
introduction of procedures of 
public accreditation in system 
of Muslim education are 
offered; conditions which need 
to be created for achievement 
of this purpose are analysed.

Key words: public 
accreditation, madrasah of 
«Husainiya», Muslim education, 
educational standard, Bulgar 
Islamic academy.

С сентября 2015 года ме-
дресе Татарстана переходят на 
обучение шакирдов по новым 
образовательным программам 
в соответствии с утвержден-
ными Духовным управлением 
мусульман Республики Та-
тарстан (далее – ДУМ РТ) об-
разовательными стандартами 
среднего профессионального 
религиозного мусульманско-
го образования. Начинается 
совершенно новый этап раз-
вития сферы мусульманского 
образования в Татарстане, ни-
когда до этого ни в Татарста-
не, ни в России не существо-
вало единых образовательных 
стандартов для медресе.

Система профессионального 
образования в России, если не 
считать его религиозной части, 
«знает» об образовательных 
стандартах давно: уже около 

четверти века вузы и ссузы 
России осуществляют подго-
товку специалистов в соответ-
ствии с государственными об-
разовательными стандартами; 
в настоящее время уже введе-
ны в действие стандарты 3-го 
поколения (так называемые 
федеральные государственные 
образовательные стандарты, 
далее – ФГОС). При открытии 
образовательной программы 
в «светском» учебном заведе-
нии государственный образо-
вательный стандарт является 
наиболее важным регламен-
том, определяющим основные 
ее параметры, такие как со-
держание обучения (форми-
руемые компетенции, обяза-
тельные для усвоения темы, 
модули), сроки обучения, 
учебную нагрузку, присваива-
емая квалификация, требова-
ния к педагогическим кадрам 
и многое другое.

Государство в лице Мини-
стерства образования и на-
уки жестко контролирует 
исполнение требований стан-
дартов: каждое учебное за-
ведение регулярно проходит 
обязательную процедуру го-
сударственной аккредитации 
с привлечением квалифици-
рованных экспертов. Образо-
вательная организация, реа-
лизующая образовательные 
программы в соответствии с 
ФГОС, подвергается контро-
лю выполнения государствен-
ных требований как мини-
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мум дважды. Это контроль 
«на входе» – через процеду-
ру лицензирования образова-
тельной программы, которая 
оценивает наличие необходи-
мых условий для реализации 
образовательной програм-
мы, и контроль «на выходе» 
(включая контроль результа-
тов обучения) – посредством 
процедуры государственной 
аккредитации. Согласно «За-
кону об образовании в Россий-
ской Федерации» (статья 92, 
п.2): «целью государственной 
аккредитации образователь-
ной деятельности является 
подтверждение соответствия 
федеральным государствен-
ным образовательным стан-
дартам образовательной де-
ятельности по основным 
образовательным программам 
и подготовки обучающихся в 
образовательных организаци-
ях, организациях, осущест-
вляющих обучение, а также 
индивидуальными предпри-
нимателями, за исключением 
индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих об-
разовательную деятельность 
непосредственно».

Для «светских» вузов и 
ссузов организация образо-
вательной деятельности в 
соответствии с требования-
ми государственных образо-
вательных стандартов стало 
привычной, можно сказать, 
обыденной практикой. В то 
же время значительное чис-

ло мусульманских образова-
тельных организаций вообще 
не имеют какого-либо опыта 
в использовании образова-
тельных стандартов и про-
хождении аккредитационных 
процедур. Причин этому не-
сколько. В соответствии с по-
ложением Конституции РФ 
об отделении государства и 
религии, государство не осу-
ществляет регулирования в 
том числе и содержания под-
готовки в религиозных обра-
зовательных организациях. 
По этой же причине в России 
не существует государствен-
ных образовательных стандар-
тов для сферы религиозного 
образования, соответственно, 
отсутствует и государственная 
аккредитация религиозных 
образовательных программ. 
Также, ввиду общей незре-
лости системы религиозного 
мусульманского образования 
в России сами медресе и цен-
трализованные религиозные 
организации до последнего 
времени не были готовы раз-
рабатывать собственные вер-
сии стандартов [4, С. 99-103].

Разработка образователь-
ных стандартов среднего 
профессионального мусуль-
манского образования в Та-
тарстане началась не так 
давно – в 2012 году, и была 
завершена в 2014 году. В раз-
работке стандарта принимал 
участие широкий круг лиц: 
руководители и преподавате-
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ли медресе Татарстана, руко-
водители ДУМ РТ, исследова-
тели, представители органов 
государственной власти, пред-
ставители общественности и 
др. Стандарты обобщили опыт 
преподавания в медресе, нако-
пленный с начала 1990-х гг., 
и стали определенной формой 
соглашения между медресе об 
уровнях подготовки, сроках 
подготовки и т.д. Также были 
учтены вопросы интеграции 
мусульманского сообщества в 
поликультурное общество Рос-
сии – в состав образователь-
ных стандартов был включен 
обширный блок общеграждан-
ских компетенций, которые 
должны быть сформированы 
у будущего имам-хатыйба. 
При разработке образователь-
ных стандартов был учтен 
опыт разработки государствен-
ных образовательных стандар-
тов 2-го и 3-го поколений.

Таким образом, с началом 
внедрения образовательных 
стандартов в сферу религиоз-
ного мусульманского образо-
вания становится актуальным 
вопрос контроля выполне-
ния медресе установленных 
требований. Очевидно, что в 
правовом поле России такой 
контроль может быть осущест-
влен только самими мусуль-
манскими религиозными ор-
ганизациями или же иными, 
уполномоченными ими орга-
низациями: как указывалось 
выше, государство не имеет 

полномочий вмешиваться в 
содержание подготовки слу-
жителей религиозного культа. 
По-видимому, государствен-
ные органы могут оказывать 
в рамках своих полномочий 
лишь консультационную по-
мощь, например, обеспечивая 
методическое сопровождение 
разработки аккредитацион-
ных процедур.

Общепризнано, что проце-
дура аккредитации является 
современным и эффективным 
инструментом оценки качества 
образования, данная процеду-
ра получила широчайшее рас-
пространение в мире и имеет-
ся огромный положительный 
опыт его использования [8]. 
Поэтому внедрение механиз-
мов аккредитации могло бы 
стать действенным инструмен-
том контроля за выполнением 
медресе требований образова-
тельных стандартов. Совре-
менные подходы к аккреди-
тации акцентируют внимание 
на совершенстве механизмов 
организации образовательно-
го процесса, таких как, до-
стижение целей образователь-
ной программы, выполнение 
установленных образователь-
ным стандартом требований, 
вовлечение студентов в науч-
ную работу, трудоустройство 
выпускников, эффективность 
внутренней службы обеспече-
ния качества и др. Таким обра-
зом, процедуры аккредитации 
«догматически нейтральны»: 
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они не определяют содержа-
ния подготовки, и, соответ-
ственно, не осуществляют ка-
кой-либо модернизации основ 
религиозной веры. С другой 
стороны, законодательство об 
образовании не предписывает 
обязательной аккредитации 
религиозных образователь-
ных программ. Поэтому за-
кономерно возникает вопрос 
о целесообразности внедрения 
таких процедур в сфере рели-
гиозного образования, в на-
шем случае – в сфере мусуль-
манского образования.

На фоне пестроты образо-
вательных программ медре-
се России (до сих пор не су-
ществует единообразия ни в 
отношении сроков подготов-
ки имам-хатыйба, названий 
образовательных программ, 
перечня образовательных мо-
дулей и формируемых компе-
тенций и т.п.), разобщенности 
и несогласованности действий 
централизованных религиоз-
ных организаций мусульман 
в области образовательной 
политики, принятие единых 
образовательных стандартов 
уже само по себе может счи-
таться большим достижением. 
Тем более, что полноценное 
внедрение уже разработанных 
образовательных стандартов 
в их нынешнем виде требует 
значительных усилий со сто-
роны медресе и ДУМ РТ, таких 
как приведение в соответствие 
рабочих программ дисциплин, 

переподготовка преподавате-
лей медресе с учетом новых 
требований и новой обязатель-
ной учебно-методической ли-
тературы, утвержденной ДУМ 
РТ и др. Для того, чтобы су-
ществующие стандарты «за-
работали», и чтобы в полной 
мере оценить их результатив-
ность, требуется осуществить 
несколько выпусков специ-
алистов по новым образова-
тельным программам.

Действительно, может быть 
следует приостановить про-
цесс внедрения инноваций и 
«довести до ума» уже нача-
тое? Возможно, следует рас-
сматривать образовательные 
стандарты, возникшие в ре-
зультате достижения консен-
суса среди мусульманских об-
разовательных организаций и 
централизованных религиоз-
ных организаций, в качестве 
своеобразного методического 
эталона при разработке ме-
дресе собственных образова-
тельных программ и не более 
того? И будет достаточным 
для данного этапа развития 
сферы мусульманского образо-
вания только декларативного 
признания «эталонности» об-
разовательных стандартов со 
стороны медресе и централи-
зованных религиозных орга-
низаций?

Безусловно, окончательное 
ответы на эти вопросы должно 
дать само мусульманское со-
общество. Между тем, такая 
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«удовлетворенность достигну-
тым» грозит превратиться в 
остановку в развитии сферы 
мусульманского образования. 
В данной статье я попытаюсь 
показать, что внедрение про-
цедур аккредитации является 
естественным следующим ша-
гом после внедрения образова-
тельных стандартов.

Следует честно признать, 
что декларативное и добро-
вольное следование стандар-
ту не дает представления о 
том, в какой степени медресе 
на практике выполняет ука-
занные требования. Öентра-
лизованные религиозные ор-
ганизации, утверждающие 
образовательные стандарты, 
в настоящий момент оказы-
ваются без действенных меха-
низмов контроля выполнения 
установленных ими же нор-
мативов в подведомственных 
им медресе. Как следствие, 
представляющая мусульман-
ское сообщество религиозная 
организация не сможет дать 
верующим полных гарантий 
получения ими образования 
в медресе в соответствии с 
установленными стандартами 
и заявленным уровнем каче-
ства. Внедрение обязательных 
и объективных аккредитаци-
онных процедур по примеру 
государственной аккредита-
ции позволит медресе публич-
но подтвердить уровень и 
качество реализуемых образо-
вательных программ. Это обе-

спечит прозрачность образова-
тельной системы для всех его 
субъектов. Öентрализованные 
религиозные организации 
получат средство контроля 
выполнения установленных 
ими требований, что немало-
важно с точки зрения рас-
пространения и укрепления 
в мусульманском сообществе 
взглядов соответствующей му-
сульманской правовой шко-
лы и вероубеждения, а также 
противодействия скрытому 
проникновению иных религи-
озных идеологий.

В результате прохождения 
процедуры аккредитации му-
сульмане России получат до-
статочно объективную оцен-
ку качества образования в 
конкретном медресе и будут 
иметь критерии для сравне-
ния разных медресе между 
собой. Прохождение аккре-
дитации позволит убедиться 
другим медресе, что данное 
учебное заведение готовит спе-
циалистов нужного качества 
в соответствии с заявленным 
уровнем и упростит процедуру 
взаимного признания дипло-
мов. Прозрачность позволит 
усилить студенческую мобиль-
ность внутри образователь-
ной системы России, так как 
студенты смогут по упрощен-
ной процедуре переводиться 
на аналогичные программы в 
других медресе, переходить с 
уровня на уровень (например, 
обучаться в сокращенные сро-
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ки по программам высшего 
образования после заверше-
ния обучения по программам 
среднего профессионального 
образования).

Таким образом, аккреди-
тация позволит идентифици-
ровать мусульманские обра-
зовательные организации по 
уровню качества и сделать эту 
информацию доступной всем 
заинтересованным сторонам. 
Однако в прозрачности и от-
крытости мусульманского об-
разования заинтересовано не 
только мусульманское сооб-
щество. По-видимому, следует 
рассматривать вопрос откры-
тости гораздо шире. Как от-
мечал В. Якупов, обсуждая 
стратегические цели мусуль-
манского образования, «…
духовное образование долж-
но строиться на принципах 
открытости обществу, веру-
ющим, государству, быть со-
временным, национальным 
в хорошем смысле слова, ди-
намичным и конкурентным» 
[9, С. 15]. Как можем видеть, 
современный татарский бо-
гослов, сам являвшийся для 
многих примером открыто-
сти и публичности, призывал 
мусульманское образование 
в первую очередь быть от-
крытым всему обществу, а не 
только мусульманской умме.

В действительности, к со-
держанию подготовки мусуль-
манского священнослужителя 
проявляют все больший ин-

терес и иные общественные 
группы. В значительной сте-
пени это связано с негатив-
ным информационным полем, 
возникшим в последние годы 
в отношении ислама. Про-
блема исламского экстремиз-
ма – это глобальная повест-
ка дня, это вызов, с которым 
сталкиваются все общества, в 
которых проживает мусуль-
манское население. Несмотря 
на то, что проводниками этих 
идей и действий являются хо-
рошо известные экстремист-
ские группы, к сожалению, 
нередко в общественном со-
знании связываются понятия 
«мусульманин» и «экстре-
мист», «мусульманин» и «тер-
рорист». Таким образом, то о 
чем проповедует, и то, к чему 
призывает лидер мусульман-
ской общины – имам-хатыйб, 
становится важным не только 
мусульманскому сообществу, 
в толерантной и миролюби-
вой направленности всей его 
деятельности заинтересовано 
наше общество в целом. В со-
временной России сложились 
особые социальные условия, 
когда имам, выступающий с 
проповедью, становится, воль-
но или невольно, обществен-
ным деятелем, к словам кото-
рого приковано внимание всех 
общественных групп. Обще-
ство хочет знать, «на чьей сто-
роне» выступает имам: желает 
ли он мирного сосуществова-
ния мусульман в едином поли-
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культурном пространстве рос-
сийского общества, или же, 
например, проповедует идеи 
создания исламского государ-
ства, противопоставляя его 
принципы принятым в России 
положениям Конституции.

II

Если мы обратимся к исто-
рическому опыту выстраи-
вания отношений общества 
поволжских татар и мусуль-
манского духовенства, то мо-
жем отметить, что восприятие 
роли имама именно в качестве 
публичного деятеля было во 
многом исторически сложив-
шейся традицией. В.Якупов 
осмыслял это явление так: 
«После гибели Казанского 
ханства развитое татарское 
общество, хорошо структу-
рированное, имеющее соот-
ветствующую самым передо-
вым странам мира духовную 
и культурную надстройку, 
потеряло многие институты. 
И вся надстройка татарско-
го общества сосредоточилась 
в духовенстве, то есть прак-
тически татарская культура, 
ее интеллигенция постепенно 
приравнялась к слою священ-
нослужителей. Это привело к 
расширению функции духо-
венства по сравнению с други-
ми мусульманскими странами, 
где духовенство продолжало 
занимать свою нишу наряду 
с другими государственными 

институтами. Татарское же 
духовенство было долгое вре-
мя практически единственной 
элитой из татар» [10, с. 72-73].

В системе подготовки му-
сульманского духовенства 
находили отражение все ду-
ховные интересы дореволю-
ционного татарского обще-
ства. Тем более, что обучение 
в медресе было единственной, 
за редким исключением, воз-
можной формой получения 
профессионального образова-
ния для татар. Этот концен-
трированный общественный 
интерес татарского общества 
выражался в обостренном вни-
мании к проблемам мусуль-
манского образования.

Показательным примером 
из прошлого для нас может 
служить сложившаяся прак-
тика организации обучения 
в авторитетном дореволюци-
онном медресе «Хусаиния» 
в г.Оренбург. Как отмечает 
А.Þ.Хабутдинов, учебный 
процесс и состав преподавате-
лей в медресе определялся по-
печительским советом, причем 
«в досоветский период медре-
се и его попечительский совет 
были центрами общественной 
активности мусульманских 
либералов Оренбурга, включая 
депутатов Госдумы Мухмад-
Закира Рамиева (Дэрменда), 
Гайсу Еникеева, лидера Орен-
бургского мусульманского гу-
бернского бюро Ф. Карими» 
[6]. Медресе готовило как слу-
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жителей религиозного культа, 
так и учителей начальных, 
средних и высших школ, ра-
ботников культурных и хозяй-
ственных учреждений. В «Ху-
саинии» не было разделения 
на факультеты, все слушатели 
обучались по единой образова-
тельной программе [5, с. 29], – 
медресе строилось по идеалам 
единого универсального обра-
зования для всех татар.

В медресе уделялось боль-
шое внимание аттестации 
выпускников, существовала 
своего рода «общественная» 
аттестация, когда в оценке 
компетенций будущего ша-
кирда участвовали представи-
тели разных слоев общества. 
Как отмечают исследователи: 
«При выборе религиозного 
служения, учащиеся должны 
были сдавать дополнительный 
экзамен муфтию. Переводные 
и выпускные экзамены во всех 
классах и разрядах в медресе 
проводились максимально пу-
блично, с привлечением боль-
шого числа педагогов из дру-
гих школ и представителей 
различных слоев населения из 
разных городов» [3]. Их отзы-
вы об экзамене позже публи-
ковались в печати. [2] Как от-
мечает М.Ф.Рахимкулова, «…
на экзаменах в 1901 году, на-
пример, присутствовало более 
50 человек, среди них извест-
ные прогрессивные деятели» 
[5, c. 24].

Таким образом, в традиции 

мусульманского образования 
у поволжских татар в нашем 
регионе уже имелись элемен-
ты публичной оценки образо-
вательной деятельности ме-
дресе, некоторые из которых 
(например, публикация отзы-
вов о результатах переводных 
и итоговых экзаменов) даже в 
наше время господства Интер-
нета остаются образцом реали-
зации принципа публичности. 
Между тем, нужно отдавать 
себе отчет, что в тот истори-
ческий период мотивы иници-
ации общественного контро-
ля были свои и, как отмечал 
В.Якупов, они были обуслов-
лены особым статусом духо-
венства в дореволюционном 
татарском обществе и проис-
ходящими процессами модер-
низации. В наши дни статус 
и функции духовенства и ре-
лигиозного образования в рос-
сийском обществе претерпели 
серьезные изменения. Сейчас 
татары могут получать полно-
ценное профессиональное об-
разование в развитой систе-
ме «светского» образования, 
общеобразовательная школа 
формирует у всех граждан 
единое естественнонаучное 
представление о мире. Таким 
образом, медресе и мусуль-
манский вуз занимают в этой 
системе ограниченную и свой-
ственную именно им нишу – 
предоставление качественного 
образования в сфере религии 
и подготовка мусульманских 
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священнослужителей.
Как отмечалось мной выше, 

фокус общественного внима-
ния к мусульманскому со-
обществу со стороны других, 
немусульманских сообществ 
в современной России ско-
рее «негативный» – он связан 
со стремлением предотвра-
тить проникновение в россий-
ское общество экстремистских 
идей под прикрытием ислам-
ской риторики. Тем не менее, 
постепенно утверждаются и 
«позитивные» общественные 
ожидания в отношении к дея-
тельности имама. Например, 
национально-ориентированные 
сообщества татар нередко вос-
принимают имама как прово-
дника татарской национальной 
культуры, особенно в регионах, 
где татары проживают ком-
пактно. Обсуждаются вопросы 
участия имама в адаптации к 
российским условиям мигран-
тов – мусульман, особенно из 
стран Средней Азии, в органи-
зации благотворительной помо-
щи, социальной поддержки [1].

Так или иначе, совокуп-
ные общественные интере-
сы в отношении мусульман и 
мусульманского образования 
уже сейчас находят свое вы-
ражение в деятельности госу-
дарственных органов. Помимо 
органов по контролю в сфере 
образования, наибольшую ак-
тивность в отношении мусуль-
манского образования про-
являют силовые ведомства, 

чья деятельность направлена 
на предотвращение крайних 
проявлений религиозного фа-
натизма, выливающегося в 
экстремистские формы своего 
выражения. Между тем, как 
специфика решаемых этими 
органами государства задач, 
так и перечень доступных им 
инструментов воздействия, не 
может в полной мере выразить 
все имеющиеся общественные 
интересы. С этой точки зре-
ния общественная аккредита-
ция может стать новым широ-
ким каналом взаимодействия 
мусульманского сообщества и 
других общественных групп.

Религиозное образование 
по своей сущности не может 
быть идеологически нейтраль-
ным, и это разительно отлича-
ет его от системы «светского» 
образования. Рассмотренная 
под этим углом, общественная 
аккредитация религиозных 
образовательных программ 
реализует принцип «идеоло-
гического признания»: любая 
общественная группа получа-
ет возможность манифестации 
собственной идеологии как 
внутри, среди своих членов, 
так и вне сообщества, только 
при условии ее (идеологии) пу-
бличного признания другими 
общественными группами. Ме-
ханизм общественной аккреди-
тации выполняет своего рода 
сервисную функцию, обсуждая 
и реализуя формы и методы 
неагрессивной и неэкспансив-
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ной репрезентации сообще-
ством собственной идеологии 
«для других» и закрепления 
ее позиций в общественном 
пространстве. Общественная 
аккредитация с точки зрения 
всего общества оценивает не 
столько качество образования, 
а становится легитимным и об-
щепринятым способом манифе-
стации собственной идеологии 
и ее общественного признания. 
Учет этой принципиальной 
общественной позиции религи-
озного образования, цель кото-
рого состоит не только в фор-
мировании соответствующих 
профессиональных навыков, 
но и воспитании определенных 
ценностей и убеждений, требу-
ет пересмотра и переформули-
рования подходов к аккреди-
тации, сложившихся в сфере 
профессиональной аккредита-
ции.

III

Как указывалось выше, 
система государственной ак-
кредитации, принятая для 

«светских» образовательных 
организаций, по юридиче-
ским причинам (требования 
конституционных норм) не 
может применяться в отно-
шении религиозных образова-
тельных программ. Вместе с 
тем, помимо государственной 
аккредитации, закон допуска-
ет общественную и профес-
сионально-общественную ак-
кредитацию образовательных 
программ. Согласно закону, 
такую аккредитацию могут 
проводить российские, ино-
странные и международные 
организации: общественную 
аккредитацию могут прово-
дить общественные организа-
ции, а профессионально-обще-
ственную – работодатели, их 
объединения, а также уполно-
моченные ими организации. 
Именно эти разновидности 
аккредитации могут стать воз-
можными правовыми форма-
ми организации аккредитации 
для мусульманских образова-
тельных организаций по об-
разовательным программам 
религиозного образования.

Государственная ак-
кредитация

(РОСОБРНАДЗОР)

Профессионально-общественная ак-
кредитация

(НАÖАККРЕДÖЕНТР)

Öель – установле-
ние соответствия об-
разовательной про-
граммы требованиям 
федеральных государ-
ственных образова-
тельных стандартов

Öель – установление значительных 
(опережающих) достижений образо-
вательной организации, отражающих 
наиболее прогрессивные тенденции ми-
рового развития в области образования, 
науки и производства
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В современной России обще-
ственная и профессионально-
общественная аккредитация 
пока еще достаточно редкое 
явление; в значительной мере 
это связано с тем, что массо-
вое распространение получила 
обязательная для «светских» 
образовательных программ 
государственная аккредита-
ция. Государственная аккре-
дитация до сих пор является 
авторитетной и достаточно 

сложной процедурой оценки, 
она охватывает практически 
все аспекты деятельности об-
разовательной организации. 
Прохождение всех требуемых 
процедур подтверждения ка-
чества подготовки требует от 
образовательных организаций 
значительных временных, фи-
нансовых, кадровых и иных 
затрат. Общественная и про-
фессионально-общественная 
виды аккредитации являются 

В состав внешней 
экспертной комиссии 
входят российские 
эксперты, аттестован-
ные Рособрнадзором 
и соответствующие 
утвержденным требо-
ваниям (наличие выс-
шего образования и 
стажа работы в сфере 
образовательной или 
управленческой де-
ятельности не менее 
5 лет)

В состав внешней экспертной ко-
миссии входят сертифицированные 
независимыми организациями высо-
коквалифицированные российские и 
зарубежные эксперты-представители 
академической общественности, про-
фессиональных сообществ, а также сту-
денчества

Отрицательные ре-
зультаты аккредита-
ции образовательной 
программы (специаль-
ности) публикуются, 
доводятся до сведения 
правоохранительных 
органов

К аккредитации принимаются толь-
ко образовательные программы высше-
го образования, прошедшие экспертный 
отбор. При отрицательном решении ин-
формация не разглашается

Обязательна для 
всех На добровольной основе

Необходима для ис-
полнения требований 
законодательства

Учитывается при распределении кон-
трольных цифр приема на обучение за 
счет бюджетных средств
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добровольной и дополнитель-
ной (наряду с государствен-
ной) формой оценки качества 
подготовки. Поэтому, в про-
хождении такой дополнитель-
ной процедуры оценки бы-
вают заинтересованы только 
отдельные образовательные 
организации, которые жела-
ют продемонстрировать более 
высокий, чем у большинства 
уровень собственных образо-
вательных программ.

Тем не менее, в России уже 
накоплен определенный опыт 
проведения общественной и 
профессионально-обществен-
ной аккредитации, созданы 
и активно работают несколь-
ко центров общественной и 
профессионально-обществен-
ной аккредитации. Один из 
авторитетных аккредитаци-
онных центров России – На-
циональный центр профес-
сионально -общественной 
аккредитации – так позицио-
нирует собственную деятель-
ность и ее отличия от госу-
дарственной аккредитации: 
официальный сайт организа-
ции [7] отмечает, что государ-
ственная и профессионально-
общественная аккредитации, 
исходя из общих интересов 
обеспечения качества образо-
вания, по-разному определяют 
цели и пути их достижения 
(см. Таблицу).

Таким образом, обществен-
ная и профессионально-обще-
ственная аккредитация в рос-

сийском образовании заняли 
определенную нишу – как 
правило, они оценивают об-
разовательные программы по 
дополнительным критериям 
и отбирают наиболее успеш-
ные и конкурентоспособные. 
И если государственная ак-
кредитация представляет со-
бой массовый вид оценки 
качества подготовки, то обще-
ственная и профессионально-
общественная аккредитации – 
это в определенном смысле 
оценка элитарных образова-
тельных программ.

Как отмечалось мной выше, 
в сфере профессионального 
мусульманского образования 
полностью отсутствуют меха-
низмы массовой оценки ка-
чества образования. Ввиду 
указанных мной выше осо-
бенностей и актуального со-
стояния мусульманского об-
разования в России внедрение 
процедур общественной и про-
фессионально-общественной 
аккредитации должно пойти 
по собственному пути. Рассмо-
трим наиболее очевидные ва-
рианты.

Вариант 1. «Массовая» ак-
кредитация – внедрение цен-
трализованными религиозны-
ми организациями мусульман 
России процедур оценивания 
как обязательных для всех без 
исключения мусульманских 
образовательных организа-
ций. Можно предполагать, что 
главным образом будет оцени-
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ваться выполнение требований 
образовательных стандартов 
религиозного мусульманского 
образования, как и в случае 
государственной аккредита-
ции «светских» образователь-
ных программ. В этом случае 
общий уровень требований с 
учетом низкой готовности ме-
дресе к прохождению подоб-
ных процедур будет средний и 
ниже среднего, ориентирован-
ный на «массовый» уровень 
осуществления образователь-
ных практик. Аккредитация 
будет выявлять наиболее «сла-
бые» учебные заведения, ко-
торые должны либо повысить 
качество подготовки, либо 
будут закрыты; а также те, 
чьи идеологические «вкусы» 
в сфере исламской догматики 
не соответствуют требованиям 
централизованной религиоз-
ной организации. Результатом 
аккредитации станет публич-
ное подтверждение выполне-
ния требований образователь-
ных стандартов.

Вариант 2. «Элитарная» 
аккредитация – будут оце-
ниваться образовательные 
программы ведущих мусуль-
манских образовательных ор-
ганизаций России, которые 
могут стать эталонными для 
других. Такая аккредита-
ция будет добровольной, на-
правленной на формирование 
«пула» ведущих образователь-
ных организаций, способных 
конкурировать с зарубежными 

образовательными центрами. 
Результатом аккредитации в 
этом случае будет подтверж-
дение высокого качества под-
готовки, требования будут вы-
сокими или выше среднего, 
ориентированными на выяв-
ление лучших образователь-
ных практик.

Вариант 3. «Двухэтапная» 
«массовая» аккредитация. 
Это, возможно, наиболее при-
емлемый вариант внедрения. 
На первом этапе будут выде-
лены ведущие образователь-
ные организации и на них бу-
дет «обкатываться» процедура 
аккредитации религиозных 
образовательных программ. 
Таким образом, на началь-
ном, подготовительном этапе, 
система аккредитации будет 
оценивать лидеров – заведомо 
признанные, «элитарные» об-
разовательные программы и 
позволит соотнести их между 
собой. По итогам первого эта-
па будет разработана единая 
методика аккредитации, вне-
сены (при необходимости) из-
менения в образовательные 
стандарты и иные регламенти-
рующие документы. На этом 
этапе процедура будет добро-
вольной, возможно будут при-
меняться различные методы 
поощрения получения стату-
са аккредитованной образо-
вательной организации (обра-
зовательной программы) для 
вовлечения образовательных 
организаций. На втором эта-
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пе адаптированная методика 
аккредитации уже станет ос-
новным, массовым и обяза-
тельным способом оценки де-
ятельности всех религиозных 
образовательных организаций 
России. Более «слабые» учеб-
ные заведения будут «подтя-
гиваться» к среднему и выше 
среднего уровню, требования 
аккредитации снижаться не 
будут.

Для организационного обе-
спечения проведения процедур 
аккредитации представляется 
необходимым создание спе-
циализированного аккреди-
тационного агентства в сфере 
религиозного мусульманско-
го образования. На первона-
чальном этапе при разработке 
методики аккредитации же-
лательно привлечь в качестве 
партнера одно из ведущих ак-
кредитационных агентств Рос-
сии в сфере общественной и 
профессионально-обществен-
ной аккредитации. Процедура 
аккредитации и ее результаты 
должны быть признаны цен-
трализованными религиозны-
ми организациями мусульман, 
которые могли бы выступить в 
качестве соучредителей данно-
го агентства. Для повышения 
авторитета аккредагентства 
следует привлекать к его соз-
данию ведущие образователь-
ные центры мусульманского 
образования. Также следует 
рассмотреть пути привлече-
ния авторитетных обществен-

ных организаций, представ-
ляющих интересы различных 
общественных групп в сфере 
религии, и обеспечения мак-
симальной публичности и 
объективности производимой 
оценки. В качестве основно-
го координатора создания но-
вого аккредагентства мог бы 
выступить признанный всеми 
мусульманскими учебными 
заведениями Совет по ислам-
скому образованию России.

Насущной необходимостью 
при проведения аккредитаци-
онной экспертизы является 
наличие когорты специаль-
но подготовленных экспер-
тов. Требования к таким 
экспертам могли бы вклю-
чать: наличие теологического 
(конфессионального) и/или 
исламоведческого (академиче-
ского) образования/подготов-
ки; знакомство с практикой 
организации мусульманского 
профессионального образова-
ния в России и за рубежом; 
знание законодательства Рос-
сии в сфере образования; вла-
дение методиками осуществле-
ния образовательного аудита 
и экспертизы. Наиболее под-
ходящим контингентом для 
«рекрутирования» экспертов 
могли бы стать руководители 
учебных отделов и заместите-
ли руководителя по учебной 
работе мусульманских образо-
вательных организаций Рос-
сии. При этом потенциальные 
кандидаты на роль экспертов 
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Академии. Методы и критерии оценки и отбора, осуществля-
емые в рамках процедуры аккредитации, стали бы мощным 
инструментом для выстраивания целостного образовательного 
кластера мусульманского образования во главе с Академией 
внутри уже существующей системы мусульманского образова-
ния. Наличие единого управляющего центра позволило бы обе-
спечить унификацию и повышение общего уровня качества об-
разовательных программ, начиная с начального и заканчивая 
высшим профессиональным мусульманским образованием и 
подготовкой богословских кадров. Создание «ядра» элитарных 
образовательных программ с постепенным включением в него 
образовательных программ учебных заведений среднего уровня 
может стать путем реальной консолидации всего образователь-
ного пространства мусульманского образования и повышения 
качества подготовки.

Заключение.

Реализация указанных в настоящей статье инициатив в 
сфере мусульманского образования зависит от сохранения и 
укрепления достигнутого консенсуса между образовательными 
организациями, мусульманским сообществом и другими обще-
ственными группами не только в отношении требований к об-
разовательной программе, но и в отношении методов оценки 

должны пройти соответству-
ющее обучение и сдать ква-
лификационные экзамены. 
В числе экспертов обязательно 
должны быть представители 
иных общественных групп, то 
есть не-мусульмане. Методи-
ки оценки, в связи с тем, что 
оцениваются не только зна-
ния, умения и навыки, но и 
ценности и убеждения, могут 
включать социально-психоло-
гические и психолого-педаго-
гические методы и методики 
исследования. Публикация 
материалов аттестаций в сети 
Интернет, публичные атте-
стации шакирдов с использо-

ванием видеоконференц-свя-
зи также могли бы вывести 
открытость мусульманских 
учебных заведений на новый 
уровень.

Наиболее перспективным 
представляется создание но-
вого аккредагентства совмест-
но с создаваемой в настоящее 
время в Татарстане Булгар-
ской исламской академией. 
В этом случае, аккредагент-
ство могло бы осуществлять 
оценку и отбор «элитарных» 
образовательных программ 
мусульманских вузов и медре-
се, выпускники которых полу-
чали бы право на обучение в 
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их выполнения. В этом случае 
общественная в полном смыс-
ле этого слова аккредитация 
может стать инструментом, 
обеспечивающим открытость 
образовательной системы му-
сульманского образования для 
всех общественных групп, что, 
безусловно, повысит уровень 

доверия ко всему мусульман-
скому сообществу. Критерии 
аккредитации, адекватные 
имеющемуся уровню разви-
тия медресе, могут стать теми 
маяками, которые зададут не-
обходимый вектор развития 
всей мусульманской образова-
тельной системе.

Литература:
1. Концепция «Ислам и татарский мир». Эл. ресурс: http://

dumrt.ru/ru/concept/
2. Медресе «Хусаиния». Эл. ресурс: http://duhobr.ru/duh/

islam_doc/hus.html
3. Мишучков А.А., Бекмухамбетова Ж. Медресе «Хусаи-

ния»: исторический экскурс и современность Эл. ресурс: http://
orenclub.info/cmspage/794

4. Насибуллов К.И. Единые стандарты мусульманского 
профессионального образования в Татарстане: новый «обще-
ственный договор» мусульманского сообщества и государства/ 
Инновационные технологии в образовательной деятельности 
мусульманских учебных заведений: сб. материалов междуна-
родной научно-практической конференции (Казань, 11-13 но-
ября 2014 г.)// под общ. ред. Р.Р.Закирова. – Казань: Изд-во 
Казан. ун-та, 2014. С. 99-109.

5. Рахимкулова М.Ф. Медресе «Хусаиния» в Оренбурге. 
Оренбург, «Яна Вакыт», 1997. – 254 с.

6. Хабутдинов А. Þ. Округ Оренбургского магометанско-
го духовного собрания: роль медресе как общенационального 
института. Эл. ресурс: http://www.idmedina.ru/books/history_
culture/ramazan/4/habutdinov.htm

7. Эл.ресурс:http://www.ncpa.ru/index.php?option=com_con
tent&view=article&id=412&lang=ru

8. Якимова З.В. Общественно-профессиональная аккреди-
тация основных образовательных программ: международный 
и российский опыт // Территория новых возможностей. 2012. 
№5. С.110-118.

9. Якупов В. Соотношение религии и общества в духовном 
образовании. /Система мусульманского религиозного образо-
вания у татар: история, проблемы, перспективы. // Сборник 
материалов научно-практической конференции. Казань, 13 ок-
тября 2004 года – Казань, 2005. С. 14-15.



Минбар. Исламские исследования2014, Т. 7, № 2

42

Минбар. Исламские исследования

42

10. Якупов В. Татарское «богоискательство» и пророче-
ский ислам. Казань: Иман, 2003. С.4. Öит. по Мухаметзянова 
Д.С. Кадимистская система образования в историческом и пе-
дагогическом контекстах. – Казань: Институт истории АН РТ, 
2008. – 216 с.
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БОГОСЛОВСКИЕ ТРУДЫ ПОЗДНИХ 
ХАНАФИТСКИХ УЧЕНЫХ В 
ЗАÙИТУ ХАНАФИТСКОГО 

МАЗХАБА
Для студентов исламской теологии нашего учебного заведе-

ния, которые в большинстве своем являются суннитами-хана-
фитами, очень важно и полезно ознакомиться с рядом трудов, 
написанных поздними и современными авторами в защиту ха-
нафиского мазхаба. Эти труды необходимо внедрять по возмож-
ности в учебный процесс и изучать на практических и семинар-
ских занятиях. На основе этих трудов выпускники РИИ и КИУ 
должны адекватно реагировать на критику мазхаба и нападки 
представителей нетрадиционных для нашего региона мазхабов. 
Это дожно выражаться не только в виде непосредственной по-
лемики или дискуссии на бытовом уровне в мусульманских ор-
ганизациях, но и в активном участии в социальных сетях и ра-
боте периодических печатных и электронных органов. Другим 
словом, требуется работа по реабилитации позиции мазхаба 
среди мусульманской молодежи, зараженной вирусом салафит-
ской проповеди, и активной популяризации толка Абу Ханифы 
(да будет доволен им Аллах) через профессиональную просвети-
тельскую деятельность.

Поясним, в чем выражается проблема критики ханафитско-
го мазхаба исламского права сегодня. Можно говорить также о 
стереотипах вокруг школы имама Абу Ханифы, которые необ-
ходимо перебороть, ибо они подрывают основы традиционного 
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ислама в местных условиях. 
Даже среди исламоведов рас-
пространилось мнение, что ха-
нафитский мазхаб опирается 
в основном на самостоятель-
ное суждение факыхов, а не 
на хадисы Пророка Мухамма-
да (‘аляйхиссалям). Поэтому 
этот мазхаб якобы слаб с точ-
ки зрения сунны и исламско-
го права. Практически мазхаб 
подвергся критике и нападкам 
со стороны противников сле-
дования мазхабам и противни-
ков самого ханафитского маз-
хаба. Вопрос этот не новый, и 
ученые ислама всегда решали 
его, соблюдая этикет научного 
спора.

После ослабления Осман-
ского государства и усиления 
нетрадиционных направлений 
исламской мысли в эпоху но-
вой и новейшей истории му-
сульманского мира мы снова 
наблюдаем дерзкие нападки 
на мазхаб, чаще по незнанию 
и по причине поверхностно-
го владения темой. На быто-
вом уровне мы сталкиваемся 
с ситуацией, когда невежды 
делают абсурдные заявления 
о том, что ханафиты совер-
шают намаз как его исполнял 
имам Абу Ханифа, в то время 
как они (эти невежды) совер-
шают его якобы как Пророк 
Мухаммад (аляйхиссалям)! 
В некоторых университетах, 
исламских и неисламских, на 
протяжении нескольких по-
колений студенты, изучавшие 

шариат, получали необъектив-
ные сведения о ханафитском 
мазхабе. Отрицание и прини-
жение достоинств одного маз-
хаба в пользу другого, даже 
если критики не признаются 
в принадлежности к особому 
мазхабу, дело для мусульман 
бесполезное и ненужное, ибо 
ученые считают, на основе 
хадиса, что иджтихады има-
мов вознаграждаемы Всевыш-
ним. Правый получает два 
вознаграждения (аджран), а 
тот, кто ошибся в иджтихаде, 
одно (аджр). То есть в любом 
случает эти иджтихады, пра-
вильные и ошибочные, в вы-
игрыше. Здесь не обсуждается 
вопрос о заблуждении или вы-
ходе за рамки основ религии, 
как это случается в вопросах 
вероубеждения. Однако все 
равно появляются мыслители 
и богословы, готовые для про-
движения идей своих новых 
и редких мазхабов обвинять 
традиционные мазхабы в не-
годности и противоречии сун-
не и т.п.

Разделение факыхов на ас-
хаб аль-хадис (приверженцы 
хадиса) и асхаб ар-ра’й (сто-
ронники мнения) не связано с 
тем, что первые не опирались 
на самостоятельное сужде-
ние вообще, а вторые на ха-
дис. Обе группы опирались 
на хадис как следующий по-
сле Корана источник шариа-
та, и обе группы прибегали к 
самостоятельному суждению 
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при определенных условиях. 
Ханафиты назывались асхаб 
ар-ра’й по причине большего 
применения раъй, но этот ра’й 
отталкивался от других источ-
ников шариата, прежде всего 
от Корана и сунны. Ханафит-
ские факыхи опирались также 
на хадисы, но подвергали их 
более тщательному анализу с 
помощью мнения и разума. 
Поэтому нелогично обвинять 
правоведов этого мазхаба в от-
клонении от сунны.

Критика в наследии, если 
она имеет достоверные ис-
точники, в отношении асхаб 
ар-ра’й скорее всего основана 
на незнании метода иракских 
факыхов, или же адресована 
представителям еретических 
течений в исламе. Также и 
критика со стороны ранних 
ученых ахль ас-сунна в от-
ношении каляма не указыва-
ет на запретность этой науки 
вообще. Их критика была на-
правлена на представителей 
не суннитских течений исла-
ма, в частности подвергался 
критике именно калям мута-
зилитов, с которым были зна-
комы ранние ученые.

Поэтому можно только 
приветствовать усердие хана-
фитских ученых последнего 
столетия и современности, ко-
торые научно и без апологии 
доказывали соответствие маз-
хаба Корану и сунне. Вдвой-
не приятно, когда подобные 
труды переводятся на русский 

язык и становятся доступны 
для более широкого круга чи-
тателей.

В первую очередь, укажем 
на уже изданные в переводе 
книги, ставшие хорошим под-
спорьем для местных имамов. 
Несомненно, издание книги 
«Намаз Посланника Аллаха 
(салляллаху ‘аляйхи васал-
лям)» муфтия Джамиля Ахма-
да Назири [5] стало событием 
для Татарстана и других реги-
онов РФ. Практически книга 
послужила ответом на издание 
перевода книги «Описание мо-
литвы Пророка (да благосло-
вит его Аллах и приветству-
ет)» салафитского ученого 
аль-Албани [1], экземпляры 
которой большим тиражом за-
полнили полки книжных ма-
газинов в нашей стране. Надо 
признать, что местные привер-
женцы салафитского направ-
ления в основном в вопросах 
намаза ссылаются на указан-
ную книгу аль-Албани. Шейх 
аль-Албани по их мнению ре-
конструировал соврешение 
молитвы Пророком на основа-
нии многолетнегго изучения 
хадисов. Таким образом, автор 
книги «Описание молитвы» 
намекает на то, что четыре 
выдающихся имама противо-
речили сунне по незнанию 
или опирались на ограничен-
ные источники хадисов или 
слабые из них. Поэтому книга 
пакистанского муфтия «Намаз 
Посланника Аллаха» своев-
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ременно разрушает такие ут-
верждения. Эта книга в свою 
очередь на оригинале на язы-
ке урду была написана в ответ 
антиханафитской пропаганде 
в Индии со стороны привер-
женцев салафитской группы 
«ахль аль-хадис». Добавим, 
что издательство «Иман» вы-
пустило эту книгу теперь и на 
татарском языке.

Еще один недавно изданный 
труд – это книга «Доказатель-
ства ханафитского мазхаба» 
факыха и мухаддиса Мухам-
мада аль-Бахляви [2], перевод 
с арабского языка. Свое ори-
гинальное название книги – 
«Адиллят аль-ханафиййа мин 
аль-ахадис ан-набавиййа ‘аля 
аль-масаиль аль-фикхиййа» 
(«Доказательства ханафи-
тов из пророческих хадисов в 
правовых вопросах»). Поясне-
ния и оформление ссылок на 
хадисы сделал шейх Мухам-
мад Рахматаллах ан-Надави. 
В сравнении с предыдущей 
книгой тематика последней 
затрагивает кроме намаза 
и другие раздела фикха по-
клонения, в сумме 434 гла-
вы. Данный труд напоминает 
справочник, где можно быстро 
найти соответствующий хадис 
по названию главы фикха.

Следующий труд «Фикх 
ахль аль-‘Ирак ва хадису-
хум» («Фикх и хадис ученых 
Ирака») [4], который еще пла-
нируется издать, имеет немно-
го другой характер. Автором 

является имам Мухаммад За-
хид аль-Каусари (1878-1952), 
крупный знаток хадисов и 
специалист по шариатским 
наукам, секретарь последнего 
шейх аль-ислама Османского 
государства. С 1922 года он 
проживал в Египте и занимал-
ся научной деятельностью, где 
написал множество сочине-
ний. Он был знаком и с татар-
ским богословским наследи-
ем, например, положительно 
отзывался о книге «Назурат 
аль-хакк» имама Шихаб ад-
дина аль-Марджани.

Книга «Фикх и хадисы уче-
ных Ирака» является введе-
нием к знаменитому много-
томному ханафитскому труду 
по хадисам «Насб ар-райа» 
(«Водружение знамени») сред-
невекового имама аз-Зайля‘и. 
Введение имама аль-Каусари 
представлено в редакции шей-
ха ‘Абд аль-Фаттаха Абу Гуд-
ды аль-Халиди аль-Халяби 
аль-Ханафи (1917-1997), из-
вестного сирийского исследо-
вателя исламского наследия. 
Шейх Абу Гудда сделал не-
мало для возрождения насле-
дия ханафитского мазхаба. 
Ему посчастливилось учиться 
у знаменитых ученых, в чис-
ле которых был и имам аль-
Каусари. Примечательно, что 
в этой книге представлен до-
вольно длинный список хафи-
зов (неординарных знатоков 
хадисов) и мухаддисов (хади-
соведов) из числа ранних и 
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поздних последователей хана-
фитского мазхаба, что в свою 
очередь указывает на несо-
стоятельность некоторых сте-
реотипов, сложившихся во-
круг правовой школы имама 
Абу Ханифы.

Также считаем важным пе-
ревести труд «Абу Ханифа ан-
Ну‘ман» [3] сирийского шей-
ха Вахби Гауджи. Дело в том, 
что эта книга интересна пя-
тым разделом «Даф‘ шубухат 
би-хакаик» («Опровержение 
обвинений посредством исти-
ны») [3, с. 203-288], где расмо-
трено 11 типичных обвинений 
со стороны некоторых оппо-
нентов имама мазхаба. На не-
которые из них автор книги 
отвечает лаконично, на другие 
довольно подробно, при этом 
ссылаясь на авторитетов, в 
том числе и других мазхабов, 
признавших высокий статус 
Абу Ханифы.

Если говорить о тех бого-
словских трудах, которые еще 
предстоит перевести, хотя 
бы избранно и фрагментар-
но, то стоит отметить 20-том-
ное произведение индийских 
ханафитских ученых «И‘ля’ 
ас-сунан» («Возвышение сун-
ны»), которое некоторые со-
временные мыслители ста-
вили в один ряд с такими 
средневековыми трудами, как 

«Ма‘ани аль-асар» ат-Тахави 
и «Насб ар-райа» аз-Зайля‘и 
[6, с. 133]. Кстати два послед-
них сочинения сами по себе 
свидетельствуют о важности 
хадисов в ханафитском маз-
хабе. Книга «И‘ля’ ас-сунан» 
является энциклопедией, ко-
торая включила в себя все ха-
дисы, используемые в мазха-
бе. Таким образом, ее авторы 
доказали крепкую основу ма-
захаба в виде Корана и сунны. 
Практически утверждается 
торжество сунны в школе, не-
смотря на ее именование тер-
мином «асхаб ар-ра’й». Кроме 
представления хадисов и их 
анализа, книга снабжена ря-
дом теоретических статей по 
затронутой тематике. Öелесо-
образно изучать студентами 
и имамами данный труд, для 
чего требуется разработать 
специальную программу цик-
ла курсов по ханафитскому 
мазхабу или методические ре-
комендации для самостоятель-
ного знакомства с указанным 
источником.

Все эти книги в первую 
очередь будут полезными для 
студентов исламских религи-
озных заведений РФ. Необ-
ходимо продумать вопрос их 
внедрения в учебный процесс 
и адаптации в виде пособий и 
хрестоматий.
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РЕЛИГИОЗНО-
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКИЕ ТРУДЫ 

ГАТАУЛЛЫ БАЯЗИТОВА
Развитие духовной культуры татарского народа в конце 

XIX – начале ХХ веков, формирование ее новых направле-
ний способствовали выявлению в ней тех тенденций, которые 
во многом определили ее самобытность. Именно в этот пери-
од культура мусульманских народов Российской империи под 
влиянием русской и западноевропейской культуры претерпева-
ла значительные изменения. Этот процесс способствовал фор-
мированию нового менталитета татарской интеллигенции, ори-
ентированного на сохранение традиционных ценностей татар 
(религиозные воззрения, традиционные представления обще-
ства и др.), одновременно нацеленного на более продуктивное 
освоение и использование достижений западной цивилизации.

Ярким свидетельством формирования нового взгляда на раз-
витие культуры и образования татарского народа, определив-
шим в них новые тенденции, является многосторонняя деятель-
ность просветителя, издателя и богослова Гатауллы Баязитова 
(1846 – 1911), продолжившего лучшие традиции татарской 
общественно-политической мысли в конце XIX – начале ХХ 
веков. Деятельность Гатауллы Баязитова многогранна. Он из-
вестен как крупнейший религиозный и государственный дея-
тель, начавший служить одновременно и на религиозном, и на 
государственном поприще, заслуживший всероссийскую славу 
как талантливый публицист, плодотворный журналист, актив-
ный педагог-просветитель, мыслитель, дальновидный органи-
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затор общественной активно-
сти мусульман. Каждая грань 
его деятельности заслуживает 
изучения и отдельного иссле-
дования. Принадлежащие его 
перу труды на русском и та-
тарском языках представляют 
большую ценность для широ-
кого круга читателей.

Одним из первых оценил 
труды Г. Баязитова его со-
временник Г. Фаизханов в 
книге «Мухаррик ал-афкяр» 
(Движущие мысли) (1893), 
посвященной известным та-
тарским деятелям, внесшим 
значительный вклад в духов-
ную жизнь татарского народа. 
Г. Фаизханов, отметив огром-
ное значение творчества Г. Ба-
язитова в деле просвещения 
татарского народа, возлагал 
большие надежды на их авто-
ра как на примирителя рели-
гиозной культуры со светской 
этикой [11, c. 20]. В 1907 г. 
противоположную точку зре-
ния высказал Ф. Амирхан 
(1886 – 1926), отметив край-
нюю реакционность брошюры 
«Ислам и наука», написанной 
Г. Баязитовым, который, по 
утверждению писателя, ста-
вил своей целью препятство-
вать распространению и раз-
витию прогрессивных идей 
среди татарского народа [5, 
c.4]. Высокую оценку трудам 
петербургского имама также 
дали православные миссио-
неры Н. И. Ильминский [6], 
М.А. Миропиев [8], А.В. Ам-

фитеатров и др.
Известны следующие тру-

ды Г. Баязитова на татарском 
языке: «Ислам китабы» (Книга 
об исламе) (1885), «Мөхəммəд 
мостафа саллəллаһү галəйһи 
вə сəллəмнең дөньяга килүе 
вə диннең башлануы» (Рож-
дение Мухаммеда Избранно-
го мир Ему и благословение 
Всевышнего и возникновение 
религии), (10881) «Дөнья вə 
мəгыйшəт» (Мир и жизнь) 
(1883), «Шəраител-иман» (Ос-
новы веры) (1896) и написан-
ных на русском языке: «Возра-
жение на речь Эрнеста Ренана 
«Ислам и наука» (1883), «От-
ношения ислама к науке и 
иноверцам», (1887) «Ислам и 
прогресс» (1898). Г. Баязито-
вым были созданы простые, 
но затрагивающие серьезные 
пласты мусульманского само-
сознания труды.

Несмотря на занятость об-
щественными делами и госу-
дарственной службой, ахунд 
Баязитов не упускал возмож-
ности внести свой вклад в ре-
шение проблем мусульман-
ской системы образования. 
Благодаря педагогическому 
опыту, в том числе и в татар-
ских медресе, он изнутри знал 
потребности и нужды уча-
щихся, детей, посещающих 
начальные школы – мектебе. 
Наиболее остро стояла про-
блема книг для чтения на по-
нятном для детей татарском 
языке. В татарских медресе 
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и мектебе в качестве учебных 
пособий в основном использо-
вались книги религиозного со-
держания на арабском языке. 
Их приходилось заучивать, 
часто не понимая содержания, 
что конечно низводило воспи-
тательный эффект обучения 
до минимума. В то время ред-
ко кто, даже из знаменитых 
казанских ученых, писал кни-
ги на татарском языке. Поэто-
му изданные Гатауллой Бая-
зитовым на татарском языке 
учебное пособие по истории 
и этике ислама «Мөхəммəд 
мостафа саллəллаһү галəйһи 
вə сəллəмнең дөньяга килүе 
вə диннең башлануы» (1881), 
сборник поучительных исто-
рий и рассказов для детей 
«Дөнья вə мəгыйшəт» (1883), 
катехизис по основам ислама 
«Ислам китабы» (1880, 1885), 
выглядят довольно смелым 
шагом и поступком, разру-
шающим стереотипы и яв-
ляющим яркий пример для 
других улемов в условиях 
стремительно развивающего-
ся общества. То, что первые 
книги Баязитова написаны на 
понятном основному тюрко-
татарскому населению языке, 
имело важное значение: ведь 
если к такого рода духовной 
литературе раньше имели до-
ступ лишь учащиеся медресе и 
мусульманские священнослу-
жители, владевшие арабским 
или персидским языками, то с 
появлением доступной печат-

ной информации на родном 
языке, у многих появлялась 
возможность углублять и раз-
вивать свои духовные знания, 
соответственно более четко 
воспринимать и действитель-
ность. Это лишний раз до-
казывает подлинную заботу 
Баязитова о своем народе и 
понимание им нужд и потреб-
ностей рядовых мусульман.

Известность и авторитет в 
качестве богослова-теоретика 
Баязитову принесли труды, 
написанные им в 1880-90-е 
годы и получившие широкий 
отклик в России и за ее преде-
лами. В этих трудах Г. Баязи-
тов знакомит русскоязычного 
читателя с учением ислама, 
его отношением к прогрессу, 
образованию, социально-эко-
номическим вопросам, другим 
вероучениям.

В начале 80-х годов XIX 
века наблюдается возрастание 
интереса к мусульманскому 
миру со стороны европейских 
востоковедов. Этот интерес во 
многом определялся полити-
ческими и экономическими 
интересами империалистиче-
ских государств на Ближнем 
Востоке и Африке, а также в 
Средней Азии. Серьезная иде-
ологическая атака на позиции 
мусульманского мира была 
предпринята со стороны фран-
цузского ученого-востоковеда 
Эрнеста Ренана (1823 – 1892). 
29 марта 1883 г. в Париже на 
собрании «Научной француз-
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ской ассоциации он выступил 
с лекцией «Ислам и наука» 
[1, c 3]. В ней он попытался 
продемонстрировать несостоя-
тельность ислама в цивилиза-
ционном и богословском пла-
не [10, c. 142]. Он говорил о 
неспособности мусульман к 
развитию и их чуждости на-
уке. Выступление Ренана спо-
собствовало появлению знаме-
нитого мусульманского ответа 
ахунда Г. Баязитова, в кото-
ром ислам, по оценке Ильмин-
ского, явился образцом «са-
мого свободного и гуманного 
рационализма» [6, c. 102]. 
Грамотный и обстоятельный 
ответ представителя мусуль-
манских подданных России 
развеял стереотипы и пред-
взятое отношение к исламу и 
устранил препятствия между 
народами, одинаково чтущи-
ми свою общую Родину.

В книге «Возражение на 
речь Эрнеста Ренана» Г. Ба-
язитов поднял на новый уро-
вень полемику, шедшую среди 
исследователей исламской фи-
лософии. «Полемика относи-
лась к трактовке истока фило-
софии и места в современной 
культуре, а также ее отноше-
ния с западной мыслью. Этот 
спор воспроизводил древнее 
столкновение сторонников 
разума, философии, «новше-
ства», с одной стороны, и тра-
диции, фикха, с другой» [12, 
c. 223]. Тезис Баязитова, что 
мусульманская фальсафа и 

религия не были соединены 
друг с другом так, чтобы сто-
ял вопрос о подчиненности 
одна другой, способствует ра-
циональному познанию, раз-
витию естественных наук и 
техническому прогрессу, что 
актуально и сегодня. Обосно-
ванное возражение Баязитова 
свидетельствует о масштабно-
сти мышления просветителя, 
широте эрудиции Баязитова, 
о высоком интеллектуальном 
развитии мусульманской эли-
ты России в XIX веке, когда 
36 летний ее представитель, 
имам петербургского прихо-
да первым в мусульманском 
мире дал достойный отпор и 
указал на явные методологи-
ческие ошибки признанного в 
мире ученого Э. Ренана.

В последующем Баязитов 
продолжил заданную Ренаном 
тему в своих в двух книгах – 
«Отношения ислама к науке и 
иноверцам» и «Ислам и про-
гресс». В данных трудах Ба-
язитов рассматривает стихи 
Корана и выдержки из хади-
сов относительно отношения к 
разуму и знаниям, приводит 
исторический анализ развития 
культуры и науки, приводит 
примеры достижения ислам-
ской цивилизации в различ-
ных областях науки, техники, 
общественной жизни. Говорит 
и о такой важной заслуге ара-
бов, как сохранение, развитие 
и передача древнегреческой 
науки Европе, показывая тем 
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самым универсальность нау-
ки в проблемах соотношения 
Бога и мира, места религии в 
государстве. Доказывает не-
допустимость фанатизма в ис-
ламе, подчеркивая, что ислам 
нисколько не противоречит 
достижениям и ценностям за-
падной цивилизации: «Было 
бы очень ошибочно думать, 
что религия ислам заключа-
ет в себе дух отчуждения и 
вражды к христианству и его 
культуре» [2, c. 11]. Баязитов 
полагал что разум (‘акл), ос-
нову которого составляет зна-
ние (‘илм), является одним из 
системообразующих понятий 
религиозного знания. «Нет 
совершенства в вере и нет 
стойкости, твердости и устой-
чивости в религии, когда не 
совершенствуется человеком 
разум» [2, c. 16], – пишет Ба-
язитов. Нигде шариат не вы-
ступает против требований 
разума и науки. Более того, 
он предписывает принимать 
рациональные меры, напри-
мер, для предохранения само-
го себя [2, c. 20]. Да и общий 
характер мусульманского за-
конодательства, вникающего 
подчас в сущие мелочи че-
ловеческой жизни, слишком 
ясно показывает, что фата-
лизм чужд исламу.

Серьезное внимание в сво-
их работах Баязитов уделяет 
труду как фактору социали-
зации личности. Заслуживает 
особого внимания то, что труд 

в исламе ставится в один ряд 
со знаниями и наукой. Клю-
чевое значение в Коране при-
дается, по мнению Баязитова, 
труду, трудовой деятельности. 
По словам Пророка Мухамме-
да, поиск промысла обязате-
лен для мусульманина, точно 
так же, как обязателен и по-
иск знания и учения. Труд в 
Коране, подчеркивал он, рас-
сматривается как священное 
дело, обязанность верующего. 
Поощрение к труду в исламе 
стоит на первом плане. «Прин-
цип ислама – предоставление 
права владения потрудивше-
муся – равно сильному го-
сударственному поощрению 
промышленности» [2, c. 10]. 
Об этом свидетельствует тот 
факт, что по мусульманскому 
праву любой, кто обрабаты-
вал пустующую и необрабо-
танную землю в течение трех 
лет, становится ее собствен-
ником. «Признание Корана за 
трудом священного значения 
любопытно сопоставить с со-
временной трудовой теорией 
экономистов» [2, c.10], – пи-
шет Баязитов.

Серьезную теоретическую, 
методологическую нагрузку 
несет тезис Баязитова о нрав-
ственности в основании обще-
ственной жизни. Нравствен-
ное оздоровление общества 
рассматривается в Коране и 
хадисах, подчеркивает Г. Ба-
язитов, как абсолютно необ-
ходимое условие искоренения 
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его пороков и как фактор ак-
тивизации созидательной де-
ятельности человека [3, c. 1]. 
А опору нравственности Про-
рок Мухаммед усматривал в 
улучшении бытовых условий 
жизни народа, в экономиче-
ском развитии. Следователь-
но, нравственность и эконо-
мика взаимосвязаны, зависят 
друг от друга. Нравственное 
оздоровление общества как 
обязательное условие посту-
пательного его развития увя-
зывается в Коране и хадисах 
с необходимостью трудиться, 
заниматься хлебопашеством, 
ремеслом, торговлей, с при-
зывом к всеобщему просвеще-
нию населения, развитию на-
уки и постижению людьми ее 
достижений [4].

В своих трудах Г. Баязитов 
отстаивает тезис о необходи-
мости свободы мысли. Без это-
го условия не может быть, 
подчеркивает он, развития на-
уки. Вместе с тем Г. Баязитов 
решительно выступает против 
крайностей, в особенности – 
невежественного толкования 
ислама, приписывания ему 
того, что никак не соответ-
ствовало его сути. Критиковал 
он и тенденциозных ученых 
за однобокость исследований 
учения ислама, например, за 
подмену системного, конкрет-
но-исторического анализа од-
ним лишь индуктивным мето-
дом познания.

В сочинениях Г. Баязитова 

дана картина становления и 
развития мусульманской ци-
вилизации с VII века по XIX 
век на фоне зарождения и рас-
пространения ислама. Описа-
ны периоды его существенного 
прогресса в экономике, науке 
и образовании и периоды рез-
кого отставания от последних 
достижений западной науки. 
Баязитов подробно останав-
ливается на анализе причин 
упадка мусульманской циви-
лизации. Не учение ислама, 
согласно убеждениям Г. Бая-
зитова, виновато в отсталости 
исламских стран и их народов 
от промышленно развитых го-
сударств Запада в конце XIX-
го столетия, а отступление 
руководящей элиты от фунда-
ментальных положений Кора-
на и хадисов. Овладение нау-
ками и передача своих знаний 
другим ставятся выше фор-
мального выполнения ритуа-
ла. Г. Баязитовым проводится 
анализ процесса формирова-
ния и развития образования и 
науки в мусульманском мире, 
реализующем кардинальные 
установки Пророка Мухамме-
да. Он утверждает, что благо-
даря такому отношению му-
сульманская наука на новом 
историческом витке возврати-
ла Европе научные достиже-
ния ее предков, обогатила ее, 
что позитивно сказалось на 
дальнейшем развитии самой 
европейской науки.

Таким образом, письменное 
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ознакомлении татар с проро-
ческой философией, тем са-
мым отводя их из привычного 
клерикально-схоластического 
стереотипного мышления, ба-
зировавшегося на бездумном 
следовании религиозным ав-
торитетам. Ведь по определе-
нию А. Корбэна, «Пророче-
ская философия постулирует 
мышление не ограниченное 
ни историческим прошлым, 
ни буквой, фиксирующей дог-
матическое учение, ни гори-
зонтом рациональной логики» 

[7, c. 39]. Баязитова можно 
причислить к последовате-
лям живой богословской тра-
диции – приверженцев кала-
ма – рационализма. Религия 
без рационализма, по словам 
Þ. Михайлова, «есть суеве-
рие, крайний мистицизм и 
радикальный фундамента-
лизм»[9]. В системе общече-
ловеческих ценностей всегда 
особое место занимали веро-
терпимость, толерантность, 
уважительное отношение ко 
всем религиям и их носите-
лям, стремление поддержи-
вать между людьми, народами 
добрые отношения независимо 
от их религиозных убеждений. 
Баязитов проводил мысль, 
что веротерпимость является 
одним из основополагающих 
принципов ислама, а цивили-
зованное отношение к иновер-
цам – один из основополагаю-
щих принципов этой религии.

Свою конструктивную роль 
ислам выполняет, если дости-
гается научное раскрытие его 
основных положений и прин-
ципов применительно к реше-
нию современных проблем.
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ЗНАЧЕНИЕ ТАФСИРОВ 
ТАТАРСКИХ АВТОРОВ В 
ПРОÖЕССЕ ПОДГОТОВКИ 

ТЕОЛОГОВ НА СОВРЕМЕННОМ 
ЭТАПЕ

Коран содержит откровение от Аллаха и истинную природу 
откровения. Откровение пришло на языке посланника и его 
людей с тем, чтобы могло быть понято. Однако, неверно пред-
полагать, что понимание Корана для того, чтобы получить в 
нем руководство, зависит от непосредственного знания арабско-
го языка, поскольку существует большое количество арабоя-
зычных людей, которые не понимают коранического послания. 
Скорее Коран повествует о том, что верное руководство (аль-
худа) приходит от Аллаха:

«Так ведет Аллах по прямому пути. Он ведет по нему тех из 
Своих рабов, кого пожелает…» [Коран 6:88]

Но и понимание языка Корана, по мнению большинства ис-
ламских ученых, является предпосылкой для полного уясне-
ния его смыслов. В связи с этим многие мусульмане стремятся 
изучить этот язык. Те же, кто не может или не хочет изучать 
арабский язык, используют переводы на их родные языки, что 
для них является опосредованным способом знания языка, так 
что они могут ознакомиться с посланием от Аллаха.

Доктор Хасан Хадия в своей книге «Арабский язык – ключ 
к знаниям» пишет: «Человек, который не владеет арабским 
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языком, не сможет достойно 
понимать Коран и не сможет 
приблизиться к тому добру, 
которым Аллах одарил чело-
вечество. Он не поймет пове-
лений и запретов Всевышнего, 
приведенных в Его книге. Не-
знание красноречия арабского 
языка, его величия, непре-
взойденности делает человека 
нечувствительным к законам 
Аллаха, так как во многих ко-
ранических аятах содержится 
призыв к благим делам для 
достижения райских садов, а 
также призыв к отстранению 
от дурного для защиты от ад-
ского пламени». [3, с. 11]

В Коране имеется большое 
количество аятов, которые 
указывают всем людям на 
понимание и размышление. 
Он направляет мусульман на 
обязательность видения тек-
ста, обращает внимание на 
внутреннее состояние челове-
ка и на огромное количество 
знамений, скрытых от взоров.

Данное послание может 
быть понято всеми людьми, 
кто желает слушать, посколь-
ку Коран не сложен, а прост:

«Мы облегчили Коран для 
того, чтобы ему следовали как 
наставлению. Но есть ли та-
кой, кто помнил бы его как 
наставление?». [Коран 54:17]

Доктор Мухаммад аль-
Худрий сказал: «Я, наверное, 
не ошибусь, если скажу, что 
существует чудотворность в 
понимании, опирающаяся на 

неповторимость в составе ко-
ранического текста и Всевыш-
ний расположил умы и серд-
ца к восприятию большого 
количества тайных и явных 
смыслов, вложенных Им в 
Его Книгу. Актуальность Ко-
рана не утрачивается, так как 
одна и та же информация при-
обретает новый смысл по ис-
течению времени, укрепляя в 
сердцах людей чудотворность 
Корана. Его буквы, слова, 
предложения овладевают ума-
ми и сердцами и открывают 
новый смысл в изучении Кни-
ги Всевышнего». [3, с. 13]

Несомненно, знание араб-
ского языка в какой-то мере 
дает понять определенные 
аяты, которые не требуют до-
полнительных знаний, напри-
мер первый аят 112-й суры, 
в котором говорится, что Ал-
лах – Один. Но ведь есть мно-
го аятов, которые требуют 
глубокого осмысления и набор 
определенных знаний, таких 
как знание времени, места и 
причины их ниспослания, от-
мененные и отменяющие аяты 
и так далее. В частности имам 
ас-Суйуты в своем труде «Со-
вершенство в коранических 
знаниях» выделяет пятнад-
цать отдельных наук, которые 
должен познать мусульманин, 
чтобы называться муфассиром 
и правильно толковать аяты 
Корана. [1, с. 76] Поэтому из 
покон веков мусульмане обра-
щались к толкованиям Кора-
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на, чтобы разъяснить те или 
иные аяты. Так как класси-
ческие тафсиры написаны на 
арабском языке, они остают-
ся не доступными для людей 
не владеющих языком. Такие 
люди естественно обращаются 
к переводам Корана на свои 
родные языки, что является 
некой попыткой понимания 
смыслов аятов Корана. Отно-
сительно такого пути понима-
ния Корана имеются разногла-
сия среди ученых различных 
периодов. У татар этот вопрос 
бурно обсуждался в конце 19 – 
начале 20 веков, в результате 
многие татарские богословы 
пришли к мнению, что пере-
вод Корана на татарский язык 
крайне необходим.

Ибрагим Мараш в своей 
книге «Религиозное обновле-
ние в тюркском мире» по это-
му поводу приводит несколько 
мнений: «В статье, подписан-
ной Ш.Х. (Шакиржаном Ха-
миди), говорится о том, что 
перевод не навредит Корану, 
что нет препятствий к выпол-
нению перевода с указанием 
наряду с арабскими цитатами 
номеров аятов. Автор статьи 
защищает и то мнение, что 
перевод может выполнить и 
определенный Комитет». [6, с. 
103] Также он добавляет сле-
дующее: «А.Буби… говорит о 
необходимости обучения на-
рода исламу, переведя Коран 
на татарский язык. Так как, 
по его мнению, обязательным 

условием является объяснение 
религии в доступной форме на 
языке народа, и это вызвано 
универсализацией ислама. Че-
рез два года в сентябре 1910 г. 
то же сообщение было напеча-
тано в №17 журнала «Шура». 
В ответе на вопрос относи-
тельно перевода Корана, при-
шедший в «Шуру», редакция 
журнала утверждала необхо-
димость перевода Корана на 
татарский и другие языки и 
с точки зрения универсаль-
ности, и с точки зрения пере-
дачи Корана. Известно, что 
эти взгляды имели место и в 
№2 начала 1912 г. В этой ста-
тье в определении легкости 
перевода по комментариям… 
Ризаэддин Фахреддин наста-
ивает на необходимости рас-
пространения ислама среди не 
мусульман и в качестве одного 
из двух основных методов на-
зывает перевод Корана на язы-
ки собственно мусульман и на 
иностранные языки. По его 
мнению, с точки зрения пра-
вильного объяснения и пони-
мания ислама это просто необ-
ходимо». [6, с. 108-109]

Следующее мнение татар-
ского богослова крайне инте-
ресно для нашего исследова-
ния: «Точно так же Зияэддин 
Камали соглашается с этим. 
Он настаивает на том, что 
для решения имеющихся 
конфликтов и исправления 
мусульман, отрекшихся от 
веры, обязательным услови-
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ем исламского мира является 
возможность понимать смысл 
Корана на родном языке, и 
потому требует, чтобы перевод 
был сделан». [6, с. 110]

Тема толкования Корана 
среди татар всегда была ак-
туальной. В период религи-
озного возрождения для му-
сульман открываются новые 
возможности развития му-
сульманского образования и 
в частности передача смыс-
лов Корана на своем родном 
языке. Тимур Олегович Ба-
тыркаев также указывает на 
это: «После двухвековой стаг-
нации начинается движение 
за религиозно-национальное 
возрождение (ислах), продол-
жавшееся вплоть до конца 
1917 года. Идеологической 
основой движения становит-
ся новое отношение к Кора-
ну, переосмысление корани-
ческих установок, вызванное 
общественно-политическими 
и экономическими изменения-
ми, произошедшими в России, 
Европе и в мусульманских 
странах». [5, с. 11]

Поэтому уже в начале XVIII 
века появляется труд велико-
го татарского богослова Габ-
деннасыра Курсави (1776-
1812), чью работу продолжил 
его ученик Нугман. И с кон-
ца XIX века по сегодняшний 
день татары имеют возмож-
ность узнать смыслы Священ-
ного Корана благодаря этим 
авторам. Также в конце XIX 

века выходит в свет наиболее 
полный комментарий к Ко-
рану – двухтомник «Фаваид» 
(«Полезное») Хусаина Амир-
ханова (1814-1893). В начале 
же XX века увидели свет сра-
зу несколько комментариев к 
Корану. Одним из наиболее 
значимых трудов того вре-
мени стал двухтомный трак-
тат татарского богослова Му-
хаммад-Садыка Иманкулый 
(1870-1932) под названием 
«Тасхил ал-байан фи-т-тафсир 
ал-Кур›ан» («Облегченные по-
яснения к комментарию Ко-
рана»). Следующим тафсиром 
был «Аль-Иткан фи тарджу-
мат аль-Кур›ан» («Совер-
шенство в переводе Корана») 
Шайхуль-Ислама Хамиди 
(1869-1911). Немного позднее 
мусульмане познакомились с 
тафсирами Галимджана Бару-
ди (1857-1921) и Мусы Бигие-
ва (1875-1942).

Толкования Корана татар-
ских авторов того периода 
имели особенность грамотного 
изложения, не противореча-
щего традиционной исламской 
доктрине и классическим тол-
кованиям Корана. В частно-
сти тафсиры Нугмани и Хами-
ди имеют большую схожесть 
с классическими тафсирами, 
такими как Джаляляйн или 
Ибн Касир. Остальные татар-
ские тафсиры пока мало из-
учены, но при поверхностном 
прочтении аятов можно также 
заметить, что они не отлича-
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ются по содержанию от клас-
сических.

Вышеупомянутые толко-
вания содержали в себе адек-
ватные ответы на сложивши-
еся разногласия в тот период. 
Большинство из них служи-
ло конечной инстанцией в 
споре между мусульманами. 
Так, краевед Сармановского 
района Республики Татарстан 
Дамир Гарифуллин, в книге 
«Шəҗəрəлəр» делится своими 
детскими впечатлениями, что 
взрослые обсуждали какой-
либо вопрос и в конце концов 
находили ответ в аль-Иткане 
Шайхульислама Хамиди. [2, 
с. 106] Г.Баруди и М.Бигиев 
старались интерпретировать 
аяты Корана, адаптируя их 
под современные реалии.

Жизнь и творчество та-
тарских богословов, которые 
написали переводы или тол-
кования Корана, требует тща-
тельного изучения, переос-
мысления и адаптации. Жизнь 
каждого богослова уникальна 
и полна жизненных примеров 
(гыйбрат), а их труды обшир-
ны, содержащие в себе глубо-
кие знания, способствующие 
воспитывать мусульман в духе 
традиционного миролюбимого 
Ислама. Необходимо изучать 
труды наших богословов в 
оригинале на старотатарском 
языке, ведь часто так быва-
ет, когда текст переводится на 
другой язык, то переводчик 
может передать только смысл, 

который он понял сам.
«Сегодня многие тата-

ры-мусульмане испытывают 
трудности в понимании неко-
торых богословских проблем, 
в основном касающихся прак-
тических вопросов религии. 
Многие считают допустимым 
использование фетв зарубеж-
ных улемов, не знающих ре-
алии нашей действительно-
сти. Только свои богословы, 
хорошо знакомые с местными 
условиями, способны выво-
дить пригодные шариатские 
решения... Наши ученые, ис-
пользуя труды зарубежных 
исламских авторитетов, при-
знанных среди суннитов, 
должны своевременно реаги-
ровать на нужды уммы, отве-
чать на злободневные вопросы 
в области шариата». [4]

В концепции «Ислам и та-
тарский мир» говорится: «Се-
годня внутри уммы России 
происходят серьезные про-
цессы, требующие ответа на 
принципиальные вопросы, 
связанные с перспективой ис-
ламского возрождения. Му-
сульманское сообщество всту-
пило в очень важный этап 
своего становления. Оно ор-
ганизационно-структурно 
оформилось, но все еще не 
определилось в богословских 
ориентирах и основных прин-
ципах своего функционирова-
ния. Особая значимость ново-
го этапа заключается и в том, 
что сегодня необходимо при-
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ложение больших интеллекту-
альных усилий, чтобы четко 
обозначить необходимые ори-
ентиры исламского возрожде-
ния». [4] Толкования Корана 

татарских авторов как раз и 
являются одним из векторов 
изучения и применения «ори-
ентиров исламского возрожде-
ния».
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НЕКОТОРЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ 
В ИСТОРИÞ СЕМЬИ 

НИГМАТУЛЛИНЫХ-БУБИ 
(ДОРЕВОЛÞÖИОННЫЙ ПЕРИОД)
Известная генеалогия семьи Нигмиатуллиных-Буби начи-

нается с Халилуллы сына Усмана, имама д. Иж-Бобья Сара-
пульского уезда Вятской губернии. К сожалению, сведений о 
нем сохранилось очень мало. Известно, что он был увлечен на-
уками. Его сын Габдулкарим, выучившись на мударриса, впо-
следствии сменил его в должности имама деревни. Годы жизни 
Х. Усмановича нам установить не удалось.

Габдулкарим Халилуллович, по сохранившимся материалам 
ревизской сказки д. Иж-Бобья Сарапульского уезда Вятской гу-
бернии за 1834 г. видно, что на 1816 г. ему было 40 лет, и умер 
в 1817 г.[1], из этого следует, что он родился около 1776 г.

У Габдулкарима Халилулловича было шестеро детей: трое 
дочерей – Газиза (1801-1843), Мухаиза (1802 г.р.) и Бибифаиза 
(1815) и трое сыновей – Джалялетдин (1807-1870), Нуретдин 
(1813 г.р.), Ахметзян (1811-1908). По линии Джалялетдина и 
Газизы продолжился род священнослужителей д. Иж-Бобья. 
Газизу выдали замуж за Нигматуллы Мунасиповича. Он ро-
дился в 1790 г. [2] в д. Верхняя Береска Казанского уезда Ка-
занской губернии (ныне Атнинский район РТ) [3]. Начальное 
образование Нигматулла получил у муллы д. Верхняя Береска 
Ибрагима Бикчантая [4, с.244] и его сына Габдуррахима [4, 
с.301]. Обучался также в д. Маскара у дамеллы Габдуллы Яхъи 
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[4, с.319.]. Р. Фахретдин в сво-
ем труде «Асар» писал: «Учи-
телями у Нигматуллы были: 
Абубакр Þсуф аль-Казани, 
Габдулла Яхъя аль-Чиртуши, 
Габдулкарим Халил аль-Буби» 
[5, с.121; 16, с.15.].

Нигматулла прославился 
способностью вести научные 
дискуссии, хорошим знани-
ем логики и каляма, ясно-
стью мышления и обширны-
ми научными познаниями 
[4, с.319.]. Габдулла Буби в 
своих воспоминаниях писал: 
«Сохранились замечания, на-
писанные его рукой на полях 
таких книг, как «Таузих», 
«Гакаид», «Мулла Касим» и 
другие».

Нигматулла по воле случая 
оказался в д. Иж-Бобья Сара-
пульского уезда Вятской гу-
бернии. Приехав погостить в 
эту деревню его заметил мест-
ный мударрис и имам-хатиб 
Габдукарим Халилуллович. 
Ему понравилась образован-
ность Нигматуллы, и он пред-
ложил ему место имама и вве-
рил руководство медресе, и 
выдал замуж ему свою дочь 
Газизу (1801-1843) [4, с.121.].

На посту руководителя ме-
дресе «Буби» Нигматулла об-
учил множество шакирдов, из 
которых вышло немало мулл 
[6, с.15.]. Умер он 26 февраля 
1845 г. [4, с.121.], похоронен 
в д. Иж-Бобья Сарапульского 
уезда Вятской губернии.

Нигматулла с Газизой вос-

питали троих сыновей и не-
скольких дочерей. Один из 
сыновей – Губайдулла (1821-
?) [2, с.49об.-50.], с детства 
проявлявший большой инте-
рес к учебе и отличавшийся 
блестящими способностями, 
имамом, однако, не стал, а 
решил заняться торговлей. 
Самый младший, Габдулла, 
получил только элементарное 
образование, поскольку семья 
стала испытывать материаль-
ные затруднения. Но желание 
учиться было настолько вели-
ко, он самостоятельно, зара-
батывая деньги мелкой тор-
говлей, выучил русский язык, 
читал прессу и различную 
литературу. В 20 лет, оставив 
торговлю, он возвратился в 
медресе д. Стерлибаш Стерли-
тамакского уезда Уфимской 
губернии. После стал мугалли-
мом этого медресе и принимал 
активное участие реформиро-
вании обучения и вводит в си-
стему преподавания в медресе 
такой предмет, как, геогра-
фия. Умер 23 февраля 1920 г.

Средний сын Нигматуллы, 
Габдулгаллям (1834-1903), 
при жизни отца учился у него, 
а после его смерти [7] – у иша-
на Фазлуллы Файзуллы. Поз-
же учился в д. Терси Елабуж-
ского уезда Вятской губернии 
(ныне Агрызский район РТ) в 
медресе Якуба Мансурова.

Родной брат Газизы – Джа-
лялетдин (1807-1870) в 1832 г. 
[8] становиться вторым има-
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мом д. Иж-Бобья и до смерти 
Нигматуллы в 1845 г. совме-
щал должности муллы и има-
ма, умер в 1870 г., был похо-
ронен в д. Иж-Бобья.

19 марта 1857 г. Габдулгал-
лям Нигматуллович назнача-
ется имамом и мударрисом д. 
Иж-Бобьи. Об этом Габдулла 
Буби писал: «В этом же году 
он женился на дочери имама 
и мударриса д. Чебенне Мен-
зелинского уезда Уфимской 
губернии Иманкула Махму-
да – Бадрелбанат (1839-1923), 
образованной, знающей араб-
ский и персидский языки 
девушке» [9, лл.550-551; 6, 
с.16-17.]. Официальное назва-
ние этой деревни – Тойгузино 
Мензелинского уезда Уфиской 
губернии. Предки Бадрел-
банат так же проживали в 
данной деревни. Ее предки 
по прямой линии: Иманкул/
Имангул бине Махмут бине 
Усеин Муллин [10].

У Габдулгалляма Нигма-
тулловича и Бадрелбанат 
было множество детей, но 
многие умерли еще в младен-
честве. Из них выросли два 
сына: Губайдулла (20 января 
1866 г.р.) и Габдулла (9 но-
ября 1871 г.р.) и дочь Мух-
лиса (21 февраля 1869 г.р.). 
Начальное образование они по-
лучили от своего отца и мате-
ри. В дальнейшем Губайдулла 
(до 1895 г.) учился в мектебе 
Милкияи шахана в Стамбуле. 
После этого он взял псевдо-

ним Мухаммедфайзи. По это-
му поводу Дж. Валиди писал: 
«Губайдулла Мухаммедфайзи 
Нигматуллин, его настоящее 
татарское имя – Губайдулла, 
а Фейзиэ – это турецкая при-
бавка к имени (махлас). У ту-
рок каждый более или менее 
знатный или образованный 
человек имел такое добавоч-
ное имя, в то же время оно за-
меняет нашу фамилию. Татар-
ские шакирды, побывавшие в 
Турции, тоже любили щего-
лять махласами» [11, с.81.]. 
После окончания учебы Гу-
байдулла Буби возвращается в 
родное село и присоединятся к 
Габдулле начавшему реформу 
в медресе «Буби». Габдулла и 
его сестра Мухлиса образова-
ние получили в родном селе.

Осенью 1901 г. Губайдул-
ла получил указ и разделил 
должность имама с Габдуллой.

В «Книге о числе находя-
щихся в Вятской губернии 
мечетей и состоящих при них 
духовных лиц за 1905 г.» зна-
чится:

«Губайдулла Абдулгалля-
мов Нигматуллин, из кре-
стьян, имам, хатып, мудар-
рис, утвержден в должности 
1 декабря 1895 г.

Абдулла Абдулгаллямов 
Нигматуллин, из крестьян, 
имам, хатып, мударрис, ут-
вержден в должности 8 сентя-
бря 1901 г.» [12, с.44.].

В этом документе допущена 
фактическая ошибка. По сло-
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вам Габдуллы Буби и это под-
тверждается данными взяты-
ми из метрических книг д. 
Иж-Бобьи Сарапульского уез-
да Вятской губернии, Губай-
дулла поступил в эту долж-
ность только осенью 1901 г. 
[13, лл.76об., 270об.].

Габдулла Буби женился 
4 июня 1893 года (по старому 
стилю) на дочери односель-
чанина Гиззатуллы Тимер-
пулатовича – Хуснефатиме 
[13, л.240об.]. В этом браке, 
согласно сохранившимся ме-
трическим книгам, роди-
лись семеро детей. Старший 
Габдрахман родился 5 мая 
1895 года (по старому стилю) 
[13, л.251.], видимо он умер в 
1896 г. (метрических записей 
умерших за этот год по этой 
деревне не сохранилось), так 
как вновь рожденный ребе-
нок мужского пола 14 января 
1897 года (по старому стилю) 
вновь нарекли именем Габ-
драхман [13, л.259об.]. Тре-
тий ребенок – Гафифа, она 
родилась 2 января 1899 г. (по 
старому стилю) [13, л.266об.]. 
Четвертая – Фатима-Галия, 
в свое время этому ребенку 
Габдулла Буби хотел передать 
дело всей его жизни – обуче-
ние детей и руководство ме-
дресе. Она родилась 1 февраля 
1902 года (по старому стилю) 
[13, л.273об.]. Пятым ребен-
ком, который, в последствии 
тоже умер, был Ахметфаик – 
21 июня 1904 года рожде-

ния (по старому стилю) [13, 
л.279.]. Метрические кни-
ги по данной деревни сохра-
нились не в полном объеме. 
В начале XX в. сохранились 
записи по родившимся детям 
и то не полно. Шестая – Сит-
дика, 1909 г.р. [14, л.12.]. По-
следним ребенком в семье был 
Фаик – 6 августа 1918 г.р. 
[15, д.59, л.60об.].

Из этих семерых выросли 
только трое: Фатима-Галия 
(1902-1978) – кандидат меди-
цинских наук, Ситдика (1909-
?) – кандидат биологических 
наук, Фаик (1918-1984) – ин-
женер-авиатор.

Габдулла Буби умер в воз-
расте 51 года в 1922 г., Хусне-
фатима, пережив труднейшие 
годы для семьи [16], прожила 
до 1941 года и получала по 
решению совнаркома РСФСР 
и ÖИКа за заслуги своего 
мужа – Габдуллы Буби персо-
нальную пенсию.

Мухлиса Буби прожи-
ла яркую и трагическую 
жизнь. Она родилась 21 фев-
раля 1869 г. (по старому сти-
лю). В 17 лет, 12 февраля 
1877 года (по старому стилю) 
ее выдали замуж за имам-ха-
тыпа и мударриса мавляви д. 
Мастеево Мензелинского уез-
да Уфимской губернии Джа-
лялетдина бине муллы Ахмет-
зяна бине муллы Ахметшаха 
Кутлина. Ему было 33 года. 
Несмотря на возраст его брак, 
как и ее был первым [13, л.90, 
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265об.]. Джалялетдин мулла 
родом был из д. Атрякле Мен-
зелинского уезда Уфимской 
губернии [15, д.233, л.106об.]. 
К сожалению, что означает 
термин «мавляви» раскрыть 
не удалось. Был ли он в дер-
вишском ордене Джалялет-
дина Руми не известно? Ско-
рее всего этим термином он 
подчеркивал свою ученость. 
Обучался в д. Мастеево Мен-
зелинского уезда Уфимской 
губернии и в Казани в Апа-
наевском медресе. 24 янва-
ря 1885 года получил указ за 
№2728 на должность имам-
хатыба, муллы и мударриса 
[17]. В этом браке родились 
трое дочерей. Первая – Мин-
небибиназия родилась 2 де-
кабря 1891 года (по старо-
му стилю) [18]. Она умерла в 
возрасте 2 лет – 1 сентября 
1893 года (по старому стилю) 
[19]. Вторая – Миннемунзия 
родилась 14 января 1895 года 
(по старому стилю) [20]. По-
сле окончания школы для 
девочек «Сююмбике» в Тро-
ицке она учительствовала. 
Умерла трагически, замужем 
не была. Третья дочь – Мин-
небибинаиля родилась 4 ок-
тября 1897 года (по старому 
стилю) [21], но как и первый 
ребенок умерла в младенче-
стве, в возрасте 1 года 29 ноя-
бря 1898 года [22]. Насколько 
нам известно: Мухлисы Буби 
ушла от своего мужа с двумя 
маленькими детьми – с род-

ной дочерью Миннемунзией и 
приемной Назией и вернулась 
в родительский дом. После 
она совместно с братьями и 
их женами обучала девочек в 
медресе «Буби», после закры-
тия медресе она переехала в 
Троицк, где продолжила свою 
педагогическую деятельность. 
Она проработала там до из-
брания ее Всемусульманским 
съездом в Духовное правление 
в качестве кадия, где прослу-
жила до взятия под стражу 
в начале ноября 1937 года. 
Она была обвинена в «осу-
ществлении связи с иностран-
ными разведками» и была каз-
нена 23 декабря 1937 г. [16].

Самый малоизученный из 
всех троих детей Габделгалля-
ма Нигматуллина это самый 
старший сын – Губайдулла, 
родился 20 января 1866 г.р. 
Вернувшись из Турции он 
активно включился в про-
цесс реформирования медре-
се. На его плечи легли в ос-
новном светские и языковые 
предметы. Губайдулла в браке 
с Насимой Шакирзяновной 
родили троих детей: Атмет-
фидаи – родился 4 декабря 
1906 года (по старому стилю) 
[13, л.281об.], Махмутзыяи – 
13 апреля 1908 года (по старо-
му стилю) [13, л.227] и Ша-
фика – 18 июля 1910 года (по 
старому стилю) [13, л.286.]. 
Как сложилась судьба Шафи-
ки, к сожалению, не извест-
но. И в воспоминаниях о ней 
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информации не сохранилась. 
Видимо она умерла еще в мла-
денчестве. Ахметфидаи умер 
в Коканде в 1932 году. Мах-
мутзыяи погиб в начале Вели-
кой Отечественной войны [14, 
с.10.].

Род Нигматуллиных-Буби 
известен уже со времен пер-
вых переселенцев-мусульман 
из деревень Казанского уезда 
Казанской губернии в д. Иж-

Бобья Сарапульского уезда 
Вятской губернии. Их генеа-
логия свидетельствует: долж-
ность имама деревни пере-
давалась по наследству, он 
считался одним из образован-
нейших представителей обще-
ства, имел огромное влияние 
на население; братья Буби яв-
ляются потомственными мул-
лами этой деревни.
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Çàêèðîâ À.À.
(Öåíòð èñëàìîâåä÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ÀÍ ÐÒ, Êàçàíü)

ИШАНИЗМ В ТРУДАХ 
ТАТАРСКОГО БОГОСЛОВА И 

ПРОСВЕТИТЕЛЯ ГАБДУЛЛЫ БУБИ 
(1876-1922)

Аííîòàöèÿ: В статье рассматривается новое явление в обще-
ственной жизни татарского народа в начале 20 века – ишанизм. 
Ишанизм как явление привнесенное из среднеазиатской куль-
туры, приобрел характерные черты для жителей Поволжья и 
Волго-уральского региона на рубеже 19-20 вв. Прежде всего, 
ишанизм воспринимался прогрессивной частью населения как 
пережиток прошлого, олицетворение невежества и собрал в 
себя все отрицательные стороны традиционного духовенства.

Кëþ÷åâûå ñëîâà: ишан-ишанизм, духовенство, таклид, Г. 
Буби, «Истина».

Ishanism in the works of Tatar theologian and enlightener 
Gabdulla Bubi (1876-1922)

Abstract: The article deals with the new phenomenon in the social 
life of Tatar nation in the beginning of 20th century – ishanism. 
Ishanism a socio-cultural phenomenon incorporated from Central 
Asian culture, gains its own peculiarities for the population 
of Volga and Volga-Urals region in the boundaries of 19-20th 
century. First of all, ishanism was accepted by progressive part 
of population as remnants of the past, embodiment of ignorance 
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and consists of negative sides 
of traditional clergy.

Key words: ishan-ishanism, 
clergy, taqlid, G. Bubi, «Istina».

В XIX веке в историогра-
фии татарской общественной 
мысли появляются такие по-
нятия как «ишаны» и «иша-
низм. Гусева Þ. Н. характе-
ризует ишанов как наиболее 
консервативная часть духо-
венства, которая не представ-
ляет собой, по мнению чеки-
стов, особого слоя, который 
бы требовал специфических 
форм воздействия [6, с. 34]. 
В этом отношении, их дея-
тельность может быть рас-
смотрена в контексте общему-
сульманского духовенства как 
неоднородное многогранное 
явление, инкорпорированное 
в существующую религиозную 
иерархию. Так как большин-
ство ишанов были официаль-
но утвержденными муллами, 
имамами, мударрисами и тд.

Бартольд В.В пишет о том, 
что неизвестно время появ-
ления термина «ишан» или 
«ишанизм». Однако есть све-
дения, что в средние века этот 
термин употреблялся. Напри-
мер, в биографии знаменитого 
ходжа Ахрар (ум. 1490 г.), он 
упоминается как «ишан». [2, 
с. 675]. В Средние века счи-
талось, что ишаны являются 
обладателями знания, после-
дователями тариката и они 
известные люди своей учено-

стью. Однако в Новое время 
ишаны – это чаще всего люди 
немудрые в отношении книж-
ной учености. Чаще всего иша-
нами бывают люди простецы, 
пользующиеся своим положе-
нием среди невежественного 
народа и при помощи разных 
хитростей эксплуатирующие 
простой народ. Также упоми-
наются наследственные иша-
ны в Туркестанском крае, ко-
торые наследуют этот титул от 
отца к сыну [9]. Ученики иша-
на называются мюридами и 
находятся на службе у ишана 
до того момента, пока не по-
лучат грамоту-разрешение на 
ведение религиозной деятель-
ности.

Академик В. А. Гордлев-
ский описывает «ишана» сле-
дующим образом: «Человек, 
принявший новую веру – ис-
лам, но удержавший память о 
старых временах, человек, со-
хранивший власть над повер-
женными богами, среди му-
сульманских низов заслужил 
благоговейное уважение. По-
вторяя слова мюридов, быть 
может искренне преданных 
наставникам, а быть может, 
заботившихся о затуманении 
умов, народ «почтительно го-
ворил вместо имени шейха 
«они», употребляя персид-
ское местоимение «ishan», ср. 
классическое «ipse» Так рас-
крывается культурная или 
национальная прослойка дер-
вишской верхушки; так соз-
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дался тип ишана, заменивше-
го у среднеазиатских тюрок 
(узбеков, казахов и других), 
а также и у татар старого ша-
мана» [5, 376]. Þ. Н. Гусева 
считает, что для официальной 
документации типична нерас-
члененность понятий «ишан» 
и «мулла, имам». Нередко в 
документах не употреблялось 
понятие «ишан», что было 
связано с объективными об-
стоятельствами (многие шей-
хи являлись официальными 
имамами), а также субъектив-
ным нежеланием обнародо-
вать этот факт [6, 30].

В этом отношении Г. Буби 
был одним из мусульманских 
реформаторов, который резко 
выступил против института 
ишанства в татарском обществе. 
В начале 20 века он выступил 
с целым рядом произведений 
по религиозно-философской те-
матике. Особо стоит отметить 
его философско-полемический 
труд «Хакыйкать» («Истина»), 
который состоит из 20 очер-
ков, 8 из них были опублико-
ваны в 1904-1905 гг. Девятая 
часть не прошла цензуру и ста-
ла основанием для обвинения 
Г. Буби в антиправительствен-
ной пропаганде и осуждения 
в 1912 году [7, с. 101]. В этих 
опубликованных сочинениях 
Г. Буби аппелировал к злобод-
невным проблемам времени 
и завоевал большую популяр-
ность среди учащихся медресе 
Иж-Буби. Он предложил пере-

смотреть консервативную си-
стему взглядов, которая прочно 
укоренилась в татарском обще-
ственном сознании и требовал 
возврата к первоначальным 
истокам мусульманского ве-
роучения. К таким проблемам 
относятся дихотомии «иджти-
хад-таклида», «насих-мансу-
ха», «джадидизм-кадимизма», 
«регресс-прогресса» и образы 
«просвещенных мулл и иша-
нов».

Г. Буби считает, что в сред-
невековье произошел застой 
общественно-политической 
и религиозно-философской 
мысли, который породил не-
вежество масс и неприсущие 
исламу толкования. В татар-
ском общественном сознании 
укоренилось мнение, что в ка-
честве авторитетных источни-
ков следует принимать только 
толкования Корана прошлых 
столетий, соответственно ре-
лигиозно-философская мысль 
перестала развиваться. Г. Буби 
многократно повторял, что ис-
лам – это не застывшая рели-
гия, а развивающаяся. Сле-
довательно, каждая эпоха 
нуждается в самостоятельной 
трактовке священных текстов. 
В своих очерках он обращал-
ся к таким вопросам гносео-
логического, теологического и 
тд. характера как: «Где пра-
ведный путь?», Соответству-
ет наш путь пути Пророка?», 
«Каким образом следует рас-
пределять средства закята?», 
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«Как понимать выражение «на 
пути Всевышнего» в аяте о за-
кяте?», «Разрешается ли брак 
между родственниками?», «В 
чем разница между шариатом 
и религией?», «Как понимать 
религию?». [3, ч. 2, с. 35]. 
Отвечая на все эти вопросы, 
Г. Буби считал, что в разре-
шении споров и конфликтных 
ситуаций следует обращать-
ся к доводам разума и нахо-
дить новые решения. Однако 
его рационализм не выходил 
за рамки теологического ра-
ционализма, и его критика 
в большей степени была на-
правлена на косность традици-
онного мышления. Согласно 
убеждению Г. Буби, ислам – 
это совершенная религия, а 
противоречия исходят от не-
вежества и незнания людей: 
«Они не подходят к исламу со 
стороны разума и мудрости. 
Религия не принуждает сво-
их последователей принимать 
только одно объяснение того 
или иного аята, сделанное сот-
ни лет назад. Наоборот, веру-
ющим нужно размышлять, ис-
кать совершенный смысл аята, 
исходя из достижений совре-
менной мысли, и критиковал 
современников, обвинявших 
в ереси людей, стремившихся 
проникнуть в смысл аятов Ко-
рана [3, ч. 4, с. 118]. Согласно 
Г. Буби, ислам является ис-
точником знаний и культуры 
и отставание мусульман от ци-
вилизованных народов связы-

вал с засильем схоластики и 
талмудизма. Он указывает на 
то, что человеку самому необ-
ходимо изучать первоисточни-
ки ислама – Корана и сунну, 
чтобы иметь самостоятельные 
суждения и возможность дей-
ствия на основе этих сужде-
ний: «Чтобы стать на правый 
путь, нужно знать Коран и 
идти по этому пути счастья. 
Следовательно, ответ на вопрос 
«Как найти путь счастья?». 
очень легок – можно узнать 
по Корану и Хадисам. Счастье 
надо искать не в зикре (бес-
престанное повторение хором 
имени Аллаха), четках и уни-
чижении, как это предлагают 
«ложные ишаны» [3, ч. 3, с. 
95]. По мнению Г. Буби, чело-
веку не следует отстраняться 
от бренного мира и мирских 
забот.

Г. Буби был глубоко обе-
спокоен тем, что на рубеже 
19-20 вв. большинство мулл 
и ишанов не были способны к 
самостоятельному суждению, 
так как они не разбирались в 
религиозных источниках про-
шлых поколений. Он неустан-
но повторял: «Ложные ишаны 
являются источником парал-
лельной иллюзорной религи-
озной действительности и не-
обходимо освободиться от их 
влияния. Не распространяйте 
клевету на религию. Я пре-
достерегаю людей только от 
ложных ишанов и не обвиняю 
истинно святых шейхов. Я не 
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называю святыми тех шей-
хов, которые используя сата-
нинские приемы, становятся 
ишанами. Они не угодные Ал-
лаху святые, а исчадия шай-
тана, имитаторы шариатских 
положений и распространя-
ют клевету на Коран. Мы бы 
хранили молчание, если они 
наносили бы вред только са-
мому себе и занимались бы 
исключительно своими дела-
ми. Однако они считают себя 
учеными мужами, знатоками 
мусульманского права, пропо-
ведниками, наставниками» [3, 
ч. 4, с. 117].

Деление суфиев и иша-
нов на праведных и ложных 
в мусульманском мире было 
традиционным. Еще в сред-
невековье мыслители резко 
обвиняли ложных суфиев в 
обмане народа, в привержен-
ности к старым порядкам и 
традициям. Г. Буби яростно 
выступал против их пропове-
дей, которые призывали народ 
к бегству от бренного мира и 
предлагал вооружиться до-
водами разума: «Одевшись в 
несуразные одежды, приведя 
себя в неприличный вид, не 
выпуская из рук четок, они 
притворяются отшельниками, 
обманывают невежественный 
народ, искаженно толкуют 
шариат, выказывают прене-
брежение к религиозным нор-
мам ислама, клевещут на 
великий Коран и славные 
хадисы. Большая часть неве-

жественного народа, обманы-
ваясь их внешним [благоче-
стивым] видом, превращают 
себя в их жертв. Эти [суфии] 
очень умело читают намаз: их 
тело как бы приспособлено 
для этого, и четки в их руках 
используются очень умело; и 
язык их без костей – пока я 
скажу одно [слово], они ска-
жут сто. Хорошо бы, если оно 
шло от сердца. Но нет. Их по-
ведение – тому доказатель-
ство» [3, ч. 4, с. 118].

Гимазова Р. А. пишет о том, 
что лидерство малограмотных 
мулл и ишанов, их попытки 
выдавать несусветный вздор 
за истинное знание является 
одной из серьезных причин, 
обрекающих татарский народ 
на отсталость и бедность [4, с. 
119]. Г. Буби считал, что при-
чиной и основой невежества 
в болоте фанатизма является 
подражание и слепое следова-
ниям авторитетам прошлого: 
«Среди нас нет постигающих 
философию религии, подавно 
нет людей, заботящихся о ее 
познании. Мы без размыш-
ления продолжаем идти по 
пути, считающемуся старым, 
но возникшему после Проро-
ка, и следуем этому другому 
мнению. И если наша мысль 
противоречит этому мнению, 
даже если она соответствует 
Корану и хадисам, отвергаем 
ее. Наоборот, чтобы ни гово-
рил – правду или ложь – мни-
мый святой ишан, мы пови-
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нуемся его словам, даже если 
это противоречит шариату. 
Так, поддавшись иллюзиям и 
воображениям, мы проводим 
всю свою жизнь, не размыш-
лением и повинуемся скорб-
ной привычке. Не развиваем 
разум, не обращаем внимания 
на философию, и, боясь, что 
народ рассердится, и не будет 
приносить саадака, подчиня-
емся старым привычкам и от-
казываемся от необходимого 
по шариату. Так мы, как обе-
зьяны, в противовес истине 
ставим превыше всего таклид 
[3, ч. 4, с. 116]

В распространении такли-
да и в сохранении его в обще-
ственном сознании татарско-
го народа, Г. Буби обвинял 
ложных ишанов: «Они совсем 
не походят к исламу с пози-
ций разума и философии и не 
пользуются самыми важны-
ми из нравственных принци-
пов шариата. Извлекая для 
себя пользу, вслепую распро-
страняя таклид и, говоря, что 
«время иджтихада прошло», 
дают фетвы. Они стали на-
столько сильны, что смогли 
навязать эти фетвы мусульма-
нам всего мира. По этой при-
чине не осталось людей, кри-
тикующих их дела, даже если 
они и есть, то их очень мало. 
Ишаны, обвиняя своих крити-
ков в богохульстве, унижали 
их, заставляя молчать» [3, ч. 
4, с. 119].

М. Бигиев писал: «В исто-

рии часто мусульманских 
ученых считали неверующи-
ми. И сегодня в России име-
ет место такая тенденция, с 
каждым днем она распростра-
няется все больше. Каждый 
неграмотный ишан и имам 
всякого инакомыслящего на-
зывает еретиком» [8, с. 10]. 
Ш. Марджани писал: «При-
знание невежд учеными, а 
распутных добропорядочны-
ми – это настоящее бедствие 
нашего народа… Невежды, не 
имеющие ни знания, ни сове-
сти, ни принципов, добивают-
ся звания шейха и этим полу-
чают возможность усыплять 
людей ложными проповедями 
и настраивать их на преклоне-
ние перед сильными мира все-
го. Простодушный народ ве-
рит их проповедям, что ведет 
к повышению их авторитета и 
упрочению положения. Люди 
прислушиваются к ним и на-
правляют к ним свои чувства 
и помыслы. В то же время 
подлинный ученый остается в 
тени и обрекается на одиноче-
ство» [1, с. 177].

Согласно Г. Буби, в начале 
20 века ишанизм распростра-
нился в большей степени, чем 
в предыдущие поколения и 
стал одним из видов заработ-
ка: «Невежественные, лени-
вые люди, неспособные найти 
другие, хорошие пути суще-
ствования, все стали на этот 
неправедный путь. Они заучи-
вают некоторые аяты Корана 
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и, обходя дома, читают их, не 
понимая внутреннего смыс-
ла аятов. Читают громко и 
на кладбищах над могилами. 
Их ремесло – обирание людей. 
Они сами не осведомлены ни в 
чем, у них отсутствует всякая 
мысль при чтении [Корана], 
размышление о содержании им 
вовсе не присуще. Совершенно 
не понимания содержания Ко-
рана, не получая удовольствия 
от имеющейся в аяте пропо-
веди, они довольствуются из-
влечением из себя более при-
ятных звуков. Их мысли – в 
карманах своих последовате-
лей. Но невежественные люди 
принимают их за святых, так 
как видят лишь, как они за-
стыли в экстазе в согбенном 
положении и в «муракаба» 
[внутреннее созерцание]. Яко-
бы очнувшись, они рассказы-
вают мюридам, что, общаясь 
с покойниками, побывали и в 
раю, и в аду, и проводят по-
следних в такое состояние, что 
те могут отдать ишану все свое 
имущество, и даже дочерей. 
Богатство своих последовате-
лей и их 14-15-и летних доче-
рей они считают дозволенным 
для себя. Они, закрываясь в 
свои жилища, читают Коран 
и «Далаилуль-хайрат», никого 
не наставляют прочитанным 
и сами не получают духовное 
удовлетворение. Их привыч-
ка – это издавать нетипич-
ные звуки при чтении Кора-
на. Для них полное прочтение 

Корана – это прочтение его 
частями, разделив Коран на 
30 частей и раздав их своим 
мюридам» [3, ч. 4, с. 120].

Г. Буби говорит, что он про-
читал многие сочинения по 
вышеизложенной теме и не на-
шел вразумительного ответа на 
действия ишанов. Он считает, 
что ишаны не получают ника-
кую материальную пользу от 
того, что они сидят часами на 
коленях, а возможно и полу-
чают вред. Согласно Г. Буби, 
духовное благо – это воспита-
ние души и нравственности, 
а бездумное чтение Корана – 
это пустое времяпровожде-
ние. Люди получают духовные 
блага за любовь и близость к 
Всевышнему. Г. Буби пори-
цает таких ишанов за уничи-
жение божественных законов. 
Он также сетует на то, что 
осталось мало религиозных 
деятелей, которые знают в со-
вершенстве арабский язык. 
Чтение Корана превратилось 
в быстрое бессмысленное про-
чтение и чтение красивым ме-
лодичным голосом.

Г. Буби считает, что перво-
степенная задача ишанов – это 
направлять людей на правед-
ный путь, призывать к благо-
му и запрещать порицаемое. 
На самом деле оказывается, что 
ишаны проводят жизнь пустос-
ловием и уделяют внимание 
внешней атрибутике: прово-
дят время вместе с богачами на 
даче, в течение года посещают 



77

Ислам и культура мусульманских народов

77

бесчисленное количество мэд-
жлисов и собраний, одеваются 
в самые дорогие одеяния, ез-
дят на самых лучших лошадях 
и пребывают в благоденствии. 
Их мюриды выстраиваются в 
очередь, чтобы дать им саада-
ка, предоставляют свои жили-
ща ишанам в качестве закята 
и с нетерпением ждут того дня, 
когда их тоже посвятят в иша-
ны. Ишаны на пятничных про-
поведях не просвещают народ, 
часами читают авряды [суфий-
ские молитвенные формулы] и 
не уделяют должного внима-
ния обязательным положени-
ям религии. Авторитетные из 
их числа проводят проповеди 
для менее известных ишанов, 
и они стимулируют друг друга 
в наихудших делах, замыкая 
порочный круг. Если мулла со-
стоятельный, они сажают его 
на самое авторитетное место во 
время мэджлиса, невзирая на 
его знания. Если же наоборот, 
делают вид, что не замечают 
его и он оказывается в самом 
непримечательном месте. Зада-
ча ишанов – накопление богат-
ства и материальных ценностей 
различными ухищрениями и 
ругань тех, кто не следует по 
их пути. Внешний вид иша-
нов – это одеяние в желтый 
чапан с замасленными рукава-
ми и грудью. Их работа – это 
погружение в состояние без-
делья, тушение света разума 
и сердца, наполнение жизни 
людей «кираматом» [чудесами] 

и «хорафатом» [заблуждения-
ми]. Их мюриды не отставали 
от своих наставников, напри-
мер, для того, заполучить мо-
литву святого угодника ишана, 
они решаются на воровство, а 
потом раздают эти деньги в ка-
честве милостыни.

Г. Буби считает, что при-
чина невежества народа в не-
вежестве таких ишанов и в 
их неспособности произвести 
впечатление на прихожан: 
«Постепенно наш народ по-
пал под руководство слепых 
ишанов, искал свет в темных 
сердцах. А эти притеснители 
[ишаны] запустили свои ког-
ти в народ, обольщая их, ис-
кушали, заставляли их тер-
петь всякие унижения, верить 
в древние застывшие слова. 
В результате необразованный 
народ впал в полное невеже-
ство. Тем самым ишаны унич-
тожили свободу и пути спасе-
ния душ своих прихожан, и, 
не предоставляя им возможно-
сти даже чуть-чуть поразмыс-
лить, не оставили им надеж-
ды на счастье и благоденствие 
в будущей жизни» [3, ч. 6, с. 
189]. Согласно Г. Буби, выход 
из создавшегося положения 
находится в просвещении и 
в изучении различных наук: 
«Давайте возложим души и 
головы на путь знания и про-
свещения, ведущий на попри-
ще свободы и независимости. 
Вынесем на обсуждение во-
прос об отсутствии в шариа-
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те дел, исполняемых людьми, 
называющимися ишанами, и 
основанных на представлении, 
что подчинение и молчание 
являются величием и добром. 
Мы очистим нашу религию от 
этой фальши и покажем всему 
миру, что это естественная и 
цивилизованная религия» [3, 
ч. 6, с. 190].

Мы можем констатировать, 
что Г. Буби обладал широким 
кругозором и обширными зна-
ниями практически во всех об-
ластях научной мысли. Автор 
очерков напрямую обращается 
к первоисточникам и анализи-
рует современное положение 
мусульманских дел и далек от 
стереотипного мышления эпо-
хи. Согласно Г. Буби, стере-
отипное мышление является 
следствием незнания, фана-
тизма и невежества основной 
массы мусульман. Разум че-

ловека и его интеллектуаль-
ные способности не имеют 
границ, которые инспириру-
ют дальнейшее развитие не 
только западного мира, но и 
мусульманской цивилизации, 
что является универсальным 
законом. Г. Буби считал, что 
ученому дозволено иметь свое 
суждение о Коране и Сунне и 
не порицал тех, кто ошибался 
в самостоятельном суждении 
[3, ч. 1, с. 6]. Данный посту-
лат является определяющим 
не только в педагогической, но 
и в богословско-просветитель-
ской деятельности ученого. 
Поэтому институт ишанизма, 
который прочно укоренился 
в татарском общественном со-
знании был подвергнут кри-
тическому осмыслению через 
призму божественных посту-
латов, разума и с гуманисти-
ческих позиций.
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Çÿáèðîâ Ð.Ì. (ÐÈÈ, Êàçàíü)

КРИЗИС ОБÙЕСТВА: ВЗГЛЯД 
ТАТАРСКИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ 
КОНÖА XIX – НАЧАЛА XX ВВ.

Аííîòàöèÿ: В данной статье описаны основные аспекты ана-
лиза кризиса татарской интеллектуальной элитой конца XIX 
– начала XX вв.  Пути решения кризиса татарского общества 
татарские интеллектуалы видят  в возрождении социальных 
наук, которые были погребены на раннем этапе становления 
мусульманского общества. Они предлагают выйти из полити-
ческой и научной изоляции и направить развитие татарского 
общества на расширение горизонтов познания для достижения 
прогресса и идти в ногу со временем, с новыми потребностями 
и вызовами. Также, по их мнению, важно для мусульманско-
го общества взять интеллектуальную инициативу в свои руки, 
чтобы направить развитие на возрождение общественных ин-
ститутов, предложив ей альтернативные цивилизационные ре-
шения.

Кëþ÷åâûå ñëîâà: анализ кризиса, решение кризиса, татар-
ское общество, научная изоляция, интеллектуальная инициа-
тива

The crisis of the society: a view of Tatar intellectuals of the 
late XIX-th - early XX-th centuries

Abstract: This article describes the main aspects of the analysis 
of the crisis of the Tatar intellectual elite of the late XIX – early 
XX centuries the solutions to the crisis of the Tatar society 
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Tatar intellectuals see in the 
revival of the social Sciences, 
which were buried in the early 
stage of the formation of 
Muslim society. They propose 
to withdraw from the political 
and scientific isolation and to 
guide the development of the 
Tatar society at expanding 
the horizons of knowledge to 
achieve progress and to keep 
pace with the times, with 
new demands and challenges. 
Also, according to them, it 
is important for the Muslim 
community to take intellectual 
initiative in their hands, to 
guide the development of the 
revival of public institutions, 
offering them an alternative 
civilizational solutions.

Keywords: analysis, crisis, 
solution to the crisis, the Tatar 
society, scientific isolation, 
intellectual initiative

В проявлениях кризиса и 
стагнации татаро-мусульман-
ского общества, татарский 
историк второй половины XIX 
века Шихабутдин Марджани 
выдвигает два фактора: внеш-
ний и внутренний, которые 
возникли еще в эпоху первого 
объединения Волжской Бул-
гарии и Руси в единую поли-
тическую систему в составе 
Золотой Орды [1]. В фунда-
ментальном труде «Муставад 
ал-ахбар…» Марджани указал, 
что причинами ослабевания 
Волжской Булгарии были опу-

стошительные походы Тамер-
лана и коварство его войска [2, 
с. 92] и тем самым «Чингизи-
дами нанесен последний непо-
правимый удар по Булгарии» 
[2, с. 89]. Это привело к изме-
нению политической системы 
и появлению нестабильности в 
булгарском обществе. Однако 
проблемы и причины упадка 
государства, по мнению учено-
го, необходимо видеть не толь-
ко во внешних факторах, но и 
во внутренних хронических 
болезнях, «от которых уже не 
оправиться и не излечится» 
[3, с. 213]. Марджани заклю-
чает, что «не только в завоева-
телях, но и ряде внутренних 
причин, способствовавших ос-
лаблению государства и окон-
чательной гибели Булгара за 
которой последовала череда 
кровопролитных гражданских 
войн: отсутствие единства, 
гражданские войны, упадок 
хозяйственной деятельности и 
нравов, а также уменьшение 
роли экономических факто-
ров в жизни общества имели 
основание существовать сре-
ди булгар» [3, с. 344]. В под-
тверждение данной позиции 
задолго до Марджани Шереф-
эддин-Булгари подробно оха-
рактеризовал нравы булгар 
в последние годы Казанского 
ханства[4]: «Наши булгары 
славились своим развратом. 
Ученые законными уловками 
разрешили брать проценты, а 
равно было много грехов пре-
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любодеяния и смертоубий-
ства; по причине же пьянства 
оставили «джуму», оставили 
обряды, употребляемые после 
пятикратных молитв; считали 
позволенным пить бузу и пиво, 
говоря, что нет у нас «мисра», 
оставили соборное моление; 
порицали имама Шафии, го-
воря, что его слова – пустос-
ловие; также оставили «аид»: 
стали весьма грешны против 
Всевышнего Бога…»[5, с. 29-
30].

Кстати, социальная про-
блема в татарском обществе 
отчетливо выражалась и в 
начале 20 столетия. В одной 
из статей петербургской га-
зеты «День» от 23 августа 
1913 года. Мусульманское на-
селение не было далеко иде-
альным, оно было разным. 
«Оренбургские мусульмане, – 
говорит газета, – считаются 
самыми религиозными до фа-
натизма мусульманами. Мо-
лодое поколение, напротив, 
малорелигиозно. Мусульман-
скую молодежь редко можно 
встретить в мечети. Излю-
бленным местом мусульман-
ской молодежи стал – театр, 
сады, трактиры и прочие уве-
селительные заведения. Не со-
блюдает молодежь и главного 
поста «Уразы». Учитывая это, 
оренбургские муллы и человек 
20 стариков объявили войну 
всем вероотступникам…, об-
ратились к оренбургскому гу-
бернатору с просьбой оказать 

содействие – сделать полиции 
распоряжение об удалении 
всех мусульман из увесели-
тельных заведений на время 
«Уразы», а самых отчаянных 
гуляк отправить к муллам в 
мечеть на расправу. Губерна-
тор отнесся сочувственно, по-
лиция принялась за работу. 
Благоразумное мусульманское 
население, горячо, отвергая 
эту меру, рекомендовало мул-
лам на будущее вести разум-
ную устную проповедь. Одна-
ко муллы стоят на своем… по 
их убеждению, жесткая мера 
скорее достигнет желатель-
ных результатов» [6].

Марджани, опираясь на 
концепцию Ибн Халдуна о 
социально-экономической об-
устроенности общества, раз-
вивает собственное видение, 
объясняющее и предсказы-
вающее подъем и упадок ци-
вилизаций Востока и булгар. 
Он предложил биологическую 
теорию подъема и упадка на-
ций, а его стройная общая со-
циальная теория определяла 
и его подход к истории. Кон-
цепция Марджани состоит из 
выявления причин социаль-
ного регресса в жизни татаро-
булгарского народа и Востока 
в целом. Во-первых, ученый 
призывает обратить внимание 
на то, что «тормозом социаль-
ного прогресса и причиной от-
сталости булгарского народа 
является пассивность и без-
различие личности, которую 
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старалась привить господству-
ющая идеология» [7, с. 177]. 
Во-вторых Марджани считает, 
что каждый должен занимать-
ся своим делом. От халифа 
«до простого работяги люди 
халифата должны стремиться 
развивать свою профессию и 
привлекать мусульман к овла-
дению различными полезны-
ми навыками для укрепления 
государства, то на сегодняш-
ний день мы имели бы умму, 
которая как минимум способ-
на была производить спички и 
держать в руках молоток» [7, 
с. 69]. В-третьих, необходимо 
уделить особое внимание вы-
бору справедливого монарха 
на основе преданности интере-
сам народа, а не от происхож-
дения и знатности. Он сильно 
подвергает критике практи-
ку назначения на духовную 
должность некомпетентных, а 
имущих и знатных людей [7, 
с. 177]. Однако, Марджани мо-
ралист-гуманист не призывает 
к свержению, существующего 
строя, он ратует за культурное 
и равномерное развитие госу-
дарства. Для него «общение 
между народами, справедли-
вое распределение ресурсов и 
учет географической среды» 
[7, с. 179] – есть истинный по-
казатель социального прогрес-
са. В-четвертых, воззрения 
Марджани были направлены 
не только против религиозных 
учений, придерживавшихся 
ортодоксальных взглядов, но 

и против усиления влияния 
одного из направлений религи-
озного фанатизма – ишанизм. 
Он как-бы создал атмосферу 
альтернативы «консерватив-
ному» ишанизму» [8, с. 24]. 
Выдвинутые им идеи о необ-
ходимости творческой актив-
ности расшатнули суфистско-
аскетический идеал, который 
был далек от проявления ин-
тереса к земной жизни [7, с. 
177]. Он считал, что разви-
тие религиозно-мистического 
учения мусульманского Вос-
тока о беспомощности и при-
ниженности человека перед 
окружающей его действитель-
ностью [7, с. 177] стали при-
чиной «ослабевания арабского 
владычества, а вместе с ним и 
упадка научной деятельности 
«аравитян»[9, с. 10].

Марджани считает, что из-
за «умаления значения эко-
номических факторов и обще-
ственного разделения труда, 
низкого уровня развития на-
уки, хозяйственное и соци-
ально-политическое развитие 
Казанского края шло чрезвы-
чайно медленно» [7, сс. 181]. 
«Причина отчужденности на-
рода от науки заключается в 
слабой материальной обеспе-
ченности и отсутствии обра-
зованных татар, а также в их 
низком общественном поло-
жении, унизительной зависи-
мости от кучки невежествен-
ных меценатов в лице богатых 
купцов. У нас нет стимула 
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к приобретению знаний. Из-
за отсутствия общественных 
должностей, закончив учебу, 
человек не может обеспечить 
себя материально» [11, с. 13]. 
Эта мысль созвучна с воззре-
ниями общественного деятеля 
и булгариста Гаяза Исхаки, 
который считал, что «прозя-
бание сторонников прогресса 
в мерзлоте нищеты и зависи-
мости от неграмотных баев 
приведет к полной стагнации 
общественной мысли, в ре-
зультате чего булгарская на-
ция прекратит свое существо-
вание» [12, с. 279].

Зыяэтдин Камали также 
как Марджани и Ибн Халдун 
уделяет особое внимание и 
вопросам государственности. 
Он считает, что государство 
может развиваться только в 
том случае, если его законы 
гармонируют с законами при-
роды и миропорядка. В основе 
процветания общества лежит 
гармония законов общества и 
империи, в противном случае 
государство также продолжа-
ет свое существование, но под 
руководством другого более 
достойного общества, несмо-
тря на религию и на его веро-
убеждение [12. С. 278].

«Сила побеждает истину», 
говорит Камали. Он утверж-
дает, что «почти каждый бо-
жий день злодействующие и 
притесняющие народы совер-
шают акты агрессии против 
невинных народов, отнимают 

у них самостоятельность и го-
сударство, уничтожают истин-
ную религию, попирают су-
ществующие справедливость 
и правопорядок. А раз так, то 
получается, что сила полно-
стью поглощает правду» [12, 
с. 277]. …Во всем, что состав-
ляет мир природы, идет посто-
янная всеобщая борьба. В этой 
борьбе сильные побеждают 
слабых, все полезное и луч-
шее продолжает жить в этом 
мире, а все бесполезное и не 
содержащее блага оканчивает 
свое существование и заменя-
ется лучшим. …Этот всеобщий 
закон, заложенный в природе, 
способствует активному раз-
витию всей цепи существо-
вания. Он открывает дорогу 
для прогрессивного развития 
и человеческого познания, и 
образования, и ремесла, и тор-
говли. Все цивилизации на 
земле появились в результате 
этого состояния. Весь мировой 
порядок и благополучие обе-
спечиваются благодаря этому 
состязанию и соревнованию. 
Это и есть сама справедли-
вость. Поскольку люди обла-
дают свободой воли, то на этом 
боевом поприще каждый пре-
ступает права других и напа-
дает. Именно поэтому Господь 
Бог взял под свое попечение 
эту агрессию, ниспослав лю-
дям религию и шариат [12, с. 
83]. Насилие присутствует на 
всей земле и является одной 
из движущих сил прогресса» 
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[13, с. 73]. «Для того чтобы 
государство процветало поли-
тически и экономически оно 
должно подвергнуть ослабле-
нию более слабое государство» 
[13, с. 73], – считает Атла-
си. Однако ученый поясняет, 
что агрессивизм, насилие и 
воинственность генетически 
не свойственны людям – это 
лишь необходимая форма вы-
живания человечества. Об-
щая закономерность развития 
истории связана с ценностями 
самоутверждения культуры 
мира и взаимопонимания [14, 
с. 3].

По проблематике влияния 
агрессевизма и террора на 
процветание и падение обще-
ства на страницах газеты «Но-
вое время» в 1907 г. была 
опубликована статья Мусы 
Бигиева «Глупость террора». 
В ней автор четко подмечает, 
что «террор жесток, но нет 
ли в нем некоторой доли хотя 
бы дьявольской мудрости, 
которая могла бы оправдать 
его в качестве политическо-
го метода?.. Разбойничество 
было всюду распространено, 
но назовите хоть одно обще-
ство, расцветшее на разбое.… 
Без следа пропали гунны, ван-
далы, готы, норманны, варя-
ги, половцы, печенеги, татары 
(воины Чингисхана)… В худ-
шем случае террористы древ-
ности бывали истребляемы 
как дикие звери, – в лучшем, 
сливались с побежденными 

народностями и растворялись 
в них… Но, даже собравшись 
в гигантские орды и захватив 
иногда врасплох величайшую 
империю в свете, разбойники 
кончают плохо. Вспомните 
маньчжур, завоевавших Ки-
тай, или монголов – Индию. 
Некоторый скоропреходящий 
успех тюркских и арабских 
завоеваний объясняется лишь 
тем, что, подобно грекам маке-
донской эпохи, и тюрки, и ара-
бы, были не совсем разбойни-
ками, их основной промысел 
был все-таки скотоводство.… 
Весь ужас нашей эпохи в том, 
что именно невежество начи-
нает делать историю… варва-
ры, разрушившие Рим, вместо 
того, чтобы воспользоваться 
им как школой цивилизации, 
догадались только разрушить 
все до основания…» [15, с. 2].

Также Муса Бигиев четко 
показал, что привело к про-
грессу на Западе и отставанию 
на Востоке: главная причина 
нашей отсталости – это ото-
рванность мусульман от прак-
тики. Истинная ценность на-
уки и религии заключается в 
практической пользе и обще-
ственном интересе. Сила исла-
ма растет, когда продолжается 
реформа и деятельность [16, с. 
67]. Освобождение мира ис-
лама из пут экономической и 
политической неволи целиком 
в его руках, и оно возможно 
только его собственными си-
лами [17, с. 96-100].
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с. 96-104]. Муса Бигиев критически относился к слепому подра-
жательству Западу, которое выдавалось как единственное сред-
ство спасения[18, с. 3]. Он считал, что кризис мусульманского 
мира не вне человека, а в нем самом. Отсутствие внутренней со-
бранности и внешней пассивности привели к проникновению ев-
ропейских ценностей через образованных миссионеров и восто-
коведов Запада[19, с. 527-529]. «Как ни парадоксально русские 
миссионеры, – говорит Хади Атласи, – заслуживают уважения 
и особого почтения за их доблестные старания в области дове-
дения христианских ценностей до иноверного народа… У них 
разработаны целые программы… То, что привносят миссионе-
ры в общество не привнесет ни один ишан со своим древним 
произведением. Труды Ильминского и подобных ему людей не 
могут заменить непонятные и незатрагивающие злободневные 
вопросы труды имама Раббани» [20, с. 676-678]. По его мнению 
русское миссионерство сыграло и положительную роль на сце-
не пробуждения восточного и татарского самосознания. «Эти 
миссионеры, – говорит ученый, – способствовали активизации 
парализованной в исламском мире мысли и самосознания. Про-

Другой причиной отстало-
сти мусульман, по мнению 
просветителя, является не-
правильное понимание таких 
категорий, как «кадар» (боже-
ственное предопределение) и 
«таваккуль» (упование на Ал-
лаха). Таваккуль – это полное 
упование на Аллаха, которое 
сопровождается пратическим 
действием верующего. Такой 
таваккуль стал означать толь-
ко упование на Аллаха и ни 
на кого больше. Человеческая 
личность отступала на второй 
план, и никакой деятельности 
в плане предприимчивости не 
приветствовалось.

«Испорченность наших ме-
дресе и проповедников, – гово-
рит Бигиев, – в которых учеб-
ный процесс длится тридцать 
лет, арабские и турецкие, где 

обучаются в течение пятнад-
цати лет, не дают шакирдам 
ничего, кроме испорченной 
морали и зубрежки книг по 
грамматике, логике, толкова-
ний по каламу и фикху. Три-
буны мусульманских пропо-
ведников, которые совместно 
с медресе должны были быть 
источником придания силы 
разуму, убежденности душам 
и доносить до людей религию, 
мораль и Коран, стали исполь-
зоваться для одурманивания 
мусульманской уммы. В ре-
зультате такого ошибочного 
образования и просвещения, 
изливавшегося из двух свя-
щенных источников религии, 
какими были медресе и трибу-
ны проповедников, мусульма-
не были отстранены от рели-
гии и от мирской жизни» [17, 
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фессор Ключевский говорит о 
том, что татары явились при-
чиной консолидации русских 
князей, теперь же русские 
являют собой причину объ-
единения татарской интелли-
генции. Я не могу их хвалить 
за то, что они служат исламу. 
Однако труды их похвальны в 
активизации татарской мыс-
ли» [20, с. 676-678].

Пути решения кризиса та-
тарского общества татарские 
интеллектуалы видят в воз-
рождении социальных наук, 
которые были погребены на 
раннем этапе становления 
мусульманского общества. 

Они предлагают выйти из по-
литической и научной изо-
ляции и направить развитие 
татарского общества на рас-
ширение горизонтов познания 
для достижения прогресса и 
идти в ногу со временем, с но-
выми потребностями и вызо-
вами. Также, по их мнению, 
важно для мусульманского об-
щества взять интеллектуаль-
ную инициативу в свои руки, 
чтобы направить развитие на 
возрождение общественных 
институтов, предложив ей 
альтернативные цивилизаци-
онные решения.
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Õàëèòîâà Ð. Õ.

ВКЛАД ИСЛАМА В РАЗВИТИЕ 
КУЛЬТУРЫ И ÖИВИЛИЗАÖИИ

Люди, погружаясь в изучение новых достижений науки, по-
рой не задумываются, кто же были первые ученые, на знаниях 
и трудах которых базируется современная наука, кто дал тол-
чок для изучения окружающего мира, кто был первопроходцем 
в неизученных дебрях физики, химии, алгебры, астрономии. 
Мало кому известно, что именно ученые Исламского мира были 
основоположниками первых и основных знаний в различных 
науках [3, c. 139].

Медицина. Многие века исламские ученые были впереди 
по глазным болезням. Это и Ибн Рушд (1126-1198) и Али бин 
Иса, живший в одиннадцатом столетии и написавший книгу о 
главных болезнях под названием «Тазкира». Эта книга столе-
тиями оставалась единственной в своем роде примерно до сере-
дины 19-го века. Абу аль-Касим аз-Захрави (963-1013) обобщив 
опыт предыдущих ученых, выделил хирургию в отдельную не-
зависимую науку. На 300 лет раньше европейцев описал малый 
круг кровообращения Ибн ун-Нафис (1210-1288). Еще в 706 г. 
в Дамаске была открыта больница. В 978 г. в этой больнице 
трудилась группа врачей из 24 специалистов.

Математика. И в области математики у ученых-мусульман 
большие заслуги. Они настолько велики, что повергают в из-
умление современную Европу. Профессор Жан Рислер пишет: 
«Мусульмане-учителя математики нашего Ренессанса». Оценка 
другого профессора Е.Г.Готье еще выше-»Не только алгебру, но 
и другие математические науки Европейская культура взяла 
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у мусульман, Таким образом, 
современная западная матема-
тика, если так можно выра-
зиться, является ничем иным 
как математика Ислама».

Европа переняла у мусуль-
ман цифры. Öифра «0» впер-
вые использовал Харизми 
(780-850), чем положил осно-
ву алгебры. Первую книгу по 
алгебре написал в сокращен-
ном виде как «Аль-Джабра». 
Это название затем трансфор-
мировалось в «Ал-гебра» и за-
крепилось повсеместно.

Астрономия. В исламских 
странах, почти в каждом круп-
ном городе, имелась обсер-
ватория. На научные труды 
исламских астрономов опира-
лись западноевропейские уче-
ные: Тихо Браге (1546-1610), 
Коперник (1473-1543), Гали-
лей (1564-1642) и многие дру-
гие.

Один из старейших фран-
цузских профессоров говорит: 
«Мусульманские астрономы 
оказали влияние на наш ре-
нессанс в такой же степени, 
как и математики».

Первый труд по астролябии 
написал Машаллах (умер в 
815). А новый универсальный 
тип астролябии, изобретен-
ный Аз-Заркали (1029-1087), 
стал просто чудом того време-
ни [1,c.73].

О том, что земля имеет фор-
му шара, мусульмане знали 
намного раньше европейцев. 
Бируни (973-1051) за 500 лет 

до Коперника доказал, что 
земля круглая, вращается во-
круг своей оси и вокруг солн-
ца и т.д.

Физика. Говоря о физике, 
вспомним Исмаила Аль Джа-
зари, жившем на рубеже 12 и 
13-го столетия. Благодаря сво-
ему выдающемуся труду под 
названием «Китабуль Хиель», 
он, несомненно, является от-
цом современной кибернети-
ки.

Ибн Хайсам (956-1051) сво-
ей работой «Горюнтюлер Ки-
таби» положил основу одному 
из арзделов физики– оптике. 
Эта его работа была руковод-
ством для европейских ученых 
Бэкона, Кеплура, Леонардо и 
др. на протяжении 600 лет. 
Сферическое (шарообразное) 
зеркальное преломление луча 
было названо его именем 
«Аль-хазен». Ибн Хайсам был 
известен в Европе под этим 
именем.

Фараби (870-950) дал 
разъяснение физике звука. 
Ибн Карара (умер в 1100) по-
строил первый токарный ста-
нок и т.д.

Химия. Джером Кардано 
(1501-1576) считает его одним 
из 12 великих мужей мира. 
Специальные лаборатории, по-
строенные Джабиром, позво-
лили ему проделать большое 
количество опытов и сделать 
много открытий.

Порох и снаряды впервые 
применили в артиллерии му-
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сульмане. Миномет, мортиру, 
гаубицу изобрел Фатих (1432-
1481).

Если коротко, то можно со-
гласиться с высказыванием 
Виардо: «Заслугу исламских 
ученых и изобретателей в об-
ласти химии никак не мень-
ше, чем в математике».

География, Поднятие ста-
туса географии до уровня 
точной науки также заслуга 
мусульман. Христофор Ко-
лумб (1446-1506) в своих за-
писках отмечает, что о суще-
ствовании Америки он узнал 
от мусульманских ученых. 
В особенности, ему помогли 
книги Ибн Рушда. Бируни 

(973-1051) писал о существо-
вании Америки еще в начале 
одиннадцатого века.

В путешествии Васко 
Де Гама к берегам Индии в 
1497-1499 годах, картогра-
фом и капитаном одного из 
кораблей был выдающий-
ся исламский мореплаватель 
Ибн Маджит, фактически 
показавший дорогу Васко 
Де Гама, Ибн Маджит также 
ознакомил европейцев с не-
заменимым прибором море-
плавателей – буссолью. Аль-
Идриси (1100-1166) 800 лет 
тому назад начертил карту 
мира очень близко схожую с 
современной [2, c. 32].
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Øèãàáèåâà Ã. Ã.

ИСЛАМ – ПРАВИЛЬНАЯ СИСТЕМА 
ЖИЗНИ

С давних пор человечество убедилось, что оно нуждается в 
системе, упорядочивающей дела человека, его потребности в 
обществе. На основании этого возникает вопрос: как и на осно-
вании чего создать эту систему?

Ответить на этот вопрос можно двояко: систему создает либо 
человек, либо Всевышний Аллах. Какой же ответ является 
правильным? Практика показывает, что человек неспособен 
создать правильную систему, так как его разум является огра-
ниченным, и является объектом для разногласий и расхожде-
ний. Поэтому только Всевышний способен создать правильную 
систему жизнеобеспечения человека, которая соответствует его 
природе, упорядочивает его поведение и разрешает его пробле-
мы.

«Разве же не знает Тот, кто сотвори, а Он – Милостивый. 
Сведущий» («Власть»:14).

Ради этого Всевышний Аллах ниспослал Своему посланнику 
Мухаммеду (мир ему) шариат (завет), построенный на доктри-
не, основанной на вере в Него, и представляющей собой идей-
ное правило для всех мыслей человека и идейное управление 
для его поведения в жизни, и запретил людям издавать закон 
для себя и отказываться от Его закона.

«Не говорите о том, что описывают ваши языки лживо. 
«Это – дозволено, это – запрещено» – чтобы измыслить на Ал-
лаха ложь. Поистине, те, которые измышляют на Аллаха ложь, 
не будут счастливы! «(«Пчелы»:16).
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Он также постановил, что 
законодательство принадле-
жит Ему Одному, где сказал: 
«Решение принадлежит толь-
ко Аллаху, Он повелел, чтобы 
вы поклонялись только Ему. 
Это – правая вера, но боль-
шая часть людей не ведет» 
(«Þсуф»: 41).

«И ниспослали Мы тебе 
книгу для разъяснения все-
го». («Пчелы»:89).

Ислам не является простой 
духовной религией, упорядо-
чивающей отношение челове-
ка с его Создателем и с самим 
собой совокупностью покло-
нения и нравственности, как 
думают некоторые люди. Нао-
борот, он является всеохваты-
вающей религией и совершен-
ной системой [4, c. 208].

Система управления. 
Что касается правления, то 
Ислам узаконил для него ис-
ключительную систему, не 
имеющую ничего общего с 
любой другой системой, ею 
является система Халифата. 
Эта система не является

теократией, где утвержда-
ется, что правитель правит 
от имени Бога, и у него име-
ются полномочия от Бога. 
Она также не диктатура, где 
правитель самовластно распо-
ряжается властью, изданием 
закона, и никто его не отчи-
тывает. И она не демократия, 
где народ является источни-
ком законов, систем и власти. 
И не монархия, и не республи-

канская система управления. 
Эта система является только 
исламской и основывается на 
четырех правилах:

1. Главенство принадлежит 
Шариату, т.е. исламский Ша-
риат является источником си-
стем и законов, а не народ.

2. Власть принадлежит 
умме, т.е. умма – есть она 
та, которая выбирает халифа 
(правителя исламского госу-
дарства) для того, чтобы он 
замещал ее в претворении Ша-
риата и заботе о делах уммы.

3. Назначение Халифы яв-
ляется обязанностью для му-
сульман.

4. Право принятия решений 
Шариата для издания консти-
туции и прочих законов при-
надлежит Халифу[2, c.196].

Экономическая система. 
Ислам также создал исклю-
чительную экономическую 
систему, не имеющую ниче-
го общего с любой системой. 
Она не является Исламской и 
только.

Эта система зиждется на ос-
нове того, что богатство при-
надлежит Аллаху Всевышне-
му. Он тот, который оставил 
людей своими преемниками в 
этом богатстве. Посредством 
этой общей преемственности 
перешло людям право соб-
ственности. И Он тот, кото-
рый позволил индивидууму 
владеть этим богатством. По-
средством этого, что требу-
ется от человека, то это рас-
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поряжаться добыванием, 
расходованием и использова-
нием этого богатства только 
в соответствии с приказами 
и запретами Аллаха, путями 
и способами, разрешенными 
Всевышним Аллахом.

Ислам разделил собствен-
ность на три части: частная 
собственность, общественная 
собственность и государствен-
ная собственность. Частная 
собственность – это собствен-
ность, обладать и полновластно 
распоряжаться которой име-
ет право индивидуум. Обще-
ственная собственность – это 
собственность, в использова-
нии вещей которой участвует 
все общество, подобно полям 
страны, минералам, которые 
не прекращаются, нефти и 
рудники. Что касается госу-
дарственного имущества, то 
это богатство, расход которого 
зависит от мнения правителя 
государства. То, что называ-
ется национализацией, запре-
щено Шариатом, потому что 
это посягательство на людей, 
Сказал помощник Аллаха (Да 
благословит его Аллах и при-
ветствует!): «Не позволитель-
но человеку брать посох сво-
его брата без его довольства».

Что касается земли, то Ша-
риат разрешил частное вла-
дение ею. Шариат не сделал 
всю землю имуществом для 
правителя, который берет на 
работу на ней кого захочет 
и заставляет его работать на 

себя бесплатно, подобно поло-
жению в феодальной системе. 
Владельцу земли вменяется 
в обязанность возделывать и 
эксплуатировать ее. Сказал 
посланник Аллаха (Да благо-
словит его Аллах и привет-
ствует!): «Пусть тот, у кого 
имеется земля, возделывает 
ее сам или брат. И если земля 
осталась без возделывания три 
года, то она забирается у его 
хозяина и отдается другому».

Что касается постоянных 
доходов государства, то ими 
являются трофеи и добыча, 
джизья (подушная подать), 
харадж (поземельная подать), 
закят и 1/5 часть найденных 
сокровищ и добытых ископа-
емых.

Одно из обязанностей госу-
дарства – это выполнять рас-
пределение богатств между 
людьми, Государство не долж-
но монополизировать иму-
щество классом из людей, по 
словам Всевышнего Аллаха 
в делах распределения богат-
ства: «…чтобы не оказалось 
это распределение между бо-
гатыми у вас». («Собрание»:7)
[1, c. 79].

Социальная система. 
Что касается социального 
строя, то это строй, который 
упорядочивает отношение 
мужчины с женщиной и то, 
что исходит из этих отноше-
ний. Это так называемая си-
стема личных отношений. 
Существование этой системы 
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не секрет, и она применяема 
до сегодняшнего дня в боль-
шинстве исламских стран. От-
ношения между мужчиной и 
женщиной в Исламе строятся 
на следующей основе: «Жен-
щина – это честь, которую не-
обходимо беречь «. «Женщи-
на – сестра мужчины». «На 
женщине женятся из-за четы-
рех вещей: богатства, проис-
хождения, красоты, религиоз-
ности. Выбирай религиозную 
и процветай». «Верующий 
мусульманин не проявляет 
неприязни к неверующей му-
сульманке. Если ему не нра-
вится одно из качеств, то он 
довольствуется другим». «Кто 
воспитывает двух дочерей 
наилучшим образом – они ему 
станут защитой от ада». Жен-
щина – утонченное существо, 
требующее к себе нежного, 
любящего отношения. Также 
и женщина, в свою очередь, 
должна подчиняться мужу и 
проявлять к нему почтение и 
уважение.

Всеобъемлющий изучаю-
щий взгляд на историю пока-
зывает нам то, что развитие, 
которое осуществляла ислам-
ская умма, в то время когда 
она применила исламский 
Шариат и систему, ни один 
из других народов не осущест-
влял это развитие, и ни одно 
другое общество не было похо-
жим на исламское общество, 
и что исламская культура 
была неразвитой культурой, 

которую знало человечество 
в своей истории. Это госу-
дарство было сильнейшим в 
мире, непобедимой считалась 
исламская армия. То, что го-
сударство было угнетателем, 
как хотят его представить не-
которые люди, не является 
достоверным. Об этом свиде-
тельствует тот факт, что даже 
после прекращения единого 
исламского правления, даже 
после упразднения Исламско-
го государства население этих 
стран остается мусульмана-
ми, а их территории остаются 
исламскими территориями. 
Если бы все эти люди были на-
сильственно приведены в Ис-
лам и исполняли законы Ша-
риата «из-под палки», то при 
первой же возможности они 
отошли бы от ислама и верну-
лись в свои верования. Однако 
на сегодняшний день суще-
ствует более 50 стран, кото-
рые приписывают себя именно 
к исламским, большинство их 
населения считают себя пра-
вителями именно этой кон-
фессии. Ежегодно совершают 
хадж (паломничество) мил-
лионы людей со всего света, 
причем это совершенно раз-
ные люди, разных националь-
ностей. Если бы Ислам принес 
страдания этим народам, раз-
ве бы они продолжали покло-
няться Аллаху и совершали 
бы все эти действия? На самом 
же деле, Ислам, придя к их 
предкам, спас их от мерзости 
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язычества и системы жизни, 
исходящей от него. Измени-
лись их качества, взгляды на 
жизнь, человека и Вселенную, 

кардинальным образом изме-
нились все основные понятия 
[3, c.82].
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ИСЛАМ, ЕГО РОЛЬ В ЖИЗНИ 
ЧЕЛОВЕКА И ОБÙЕСТВА

Аííîòàöèÿ: Статья посвящена определению роли Ислама в 
жизни человека и общества. Основные значения канонов Исла-
ма изложены, опираясь на священную книгу  – Коран. Четко 
изложена роль Ислама в жизни современного человека и обще-
ства.

Кëþ÷åâûå ñëîâà: Ислам, мусульманин, национальное само-
сознание, научная деятельность, правильный кодекс ценно-
стей, толерантность, самоконтроль, свобода вероисповедания.

Islam and its role in human life and society

Abstract: The article deals with the role of Islam in human 
life and society. The basic values of canons of Islam are set out 
based on the Holy book Quran. Clearly set out the role of Islam in 
modern life and society.

Key words: Islam, Muslim, national consciousness, scientific 
activity, right code of values, tolerance, self-checking, freedom 
of worship.

Ислам (ٌاسْلاَم араб. подчинение воле Аллаха) – одна из трех ми-
ровых религий, возникших на Ближнем Востоке в VII в.н.э. 
Численность его последователей – мусульман – более одного 
миллиарда человек. Подавляющее большинство мусульман жи-
вут в западной, южной и юго-восточной Азии и северной Аф-
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рике. Мусульманские общины 
имеются на всех континентах 
[6, c.81].

Мусульманская религия за-
нимает важное место в жизни 
тюркских народов России – 
Урала, Поволжья, Сибири, 
Кавказа. Все вместе они со-
ставляют (по разным данным) 
15-20% населения страны. 
Ислам в России – второе по 
количеству последователей ре-
лигиозное направление после 
православия.

За последние годы растет 
количество мусульман в Рос-
сии за счет более высокой 
рождаемости и миграции из 
стран СНГ, увеличивается со-
циальная и политическая ак-
тивность различных мусуль-
манских субъектов [2, c.144].

Ислам является существен-
ным фактором сохранения на-
ционального самосознания та-
тар, башкир, других тюркских 
народов, а также остальных 
этносов, придерживающихся 
исламского вероисповедания.

Ислам проповедует терпи-
мость и готовность к компро-
миссам. Это религия золотой 
середины, которой чужды 
крайности, экстремизм и сепа-
ратизм. Одно из основных до-
стоинств мусульманина – уме-
ние сдерживать гнев. Пророк 
Мухаммад (Да благословит его 
Аллах и приветствует) сказал: 
«Если гнев подступает к твое-
му сердцу, а ты стоишь – сядь; 
если сидишь – то ложись; если 

и это тебя не успокаивает, со-
верши омовение холодной во-
дой и помолись Господу, тог-
да гнев не прокрадется в твое 
сердце» [3, c.73].

Не Ислам является при-
чиной сегодняшних проблем 
и жестоких столкновений во 
многих мусульманских реги-
онах. Все дело в бессмыслен-
ной агрессии, максимализме и 
политических провокациях со 
стороны некоторых западных 
держав. Ислам же, напротив, 
является религией сострада-
ния, мира и созидания. Он не-
сет в себе только терпимость и 
понимание. При этом он не де-
лит людей на белых и черных, 
богатых и бедных. Все равны 
перед Господом [7, c.1].

Священный Коран выступа-
ет за развитие научного зна-
ния, призывая людей заду-
маться о природных явлениях 
и заниматься их изучением. 
Для верующих мусульман на-
учная деятельность – это дей-
ствие религиозного порядка и 
обязанность во благо мусуль-
манской общины.

Ислам дарит миру блестя-
щих государственных дея-
телей, музыкантов, поэтов, 
философов и архитекторов, 
достижения которых вносят 
огромный вклад в современное 
состояние науки и культуры.

Почти каждый мусульма-
нин знает хотя бы несколько 
фраз из священной книги ис-
лама – Корана, хотя многие 



99

Ислам и культура мусульманских народов

99

значения этих фраз не пони-
мают. Коран произносился и 
записан по-арабски. В риту-
альных целях он использу-
ется в арабском оригинале. 
Для мусульман Коран – пря-
мая речь Аллаха, обращенная 
к Мухаммаду, а через него ко 
всем людям. В проповедях Ко-
рана и простые мусульмане, и 
богословы ищут ответы на во-
просы частной жизни и жиз-
ни общества, текстами Корана 
оправдывают свои поступки.

В Коране говорится, что сле-
дование правильным действи-
ям, покорность воле Аллаха 
несет в себе награду: мир, по-
кой, удовлетворение, справед-
ливость и счастье.

Коран не терпит насилия 
при распространении мусуль-
манской религии [3, c.87].

Верующий мусульманин 
может лишь разъяснить ос-
новы Ислама, но наставить 
людей на прямой путь не в 
его власти. Никогда насилие 
и принуждение не пробудят 
любовь к вере, а Ислам – это 
религия любви и милосердия. 
Коран не приемлет лицемер-
ного обращения в мусульман-
скую веру.

Ислам является очень ши-
рокой по охвату системой со-
циального регулирования. 
Почти все стороны жизни му-
сульманина считаются рели-
гиозно значимыми [4, c. 201].

Ислам задает правильный 
кодекс ценностей. Действи-
тельно, смысл жизни состо-
ит не только в получении 
как можно большей суммы 
наслаждения от материаль-
ных благ. Страсти и жела-
ния нуждаются в контроле и 
удержании, любовь, доброта, 
взаимопомощь это, на самом 
деле, хорошо, а зависть, зло-
ба, тщеславие и гордыня – это 
действительно плохо. В основе 
Ислама лежит некое учение о 
развитии личности, о правиль-
ном ее воспитании.

Мусульманская религия 
учит следить за движениями 
своего эмоционального мира 
(как контролировать свои эмо-
ции) и оказывать ему сопро-
тивление, если дело касается 
запретных страстей.

Такая сдержанность фор-
мирует твердость характера, 
сильный самоконтроль.

Мусульманин также об-
наруживает, что его обязан-
ности всегда перевешивают 
количество времени, которое 
он имеет для их выполнения. 
По этой причине мусульманин 
всегда строг в использовании 
своего времени и организовы-
вает дела так, чтобы они при-
несли максимальную пользу в 
этой жизни[1, c. 93].

Роль Ислама в жизни совре-
менного человека и общества:

1. Упорядочивает опреде-



Минбар. Исламские исследования2014, Т. 7, № 2

100

Минбар. Исламские исследования

100

ленным образом помыслы, стремления людей, их деятельность.
2. Объединяет общество или какие-то большие социальные 

группы.
3. Несет определенную полезную функцию в рамках воспи-

тания личности.
4. Задает правильный кодекс ценностей.
5. Формирует твердость характера человека, сильный само-

контроль.
6. Формирует толерантность.
Основа религии – истинная вера (Иман), которая идет из са-

мого сердца человека. И формальное исполнение ритуалов не 
имеет с ней ничего общего. К своей религии человек должен 
прийти самостоятельно и осознанно. Многие аяты Корана под-
черкивают, что лицемеры только подрывают единение и спло-
ченность мусульманской уммы, а исламский призыв всегда ха-
рактеризуется мудростью и человеколюбием [5, c. 32].

Абсолютное признание свободы вероисповедания в Исламе 
помогло сформировать культуру мира и толерантности, кото-
рая по сей день остается характерной чертой мусульманской 
цивилизации.
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Ñàìèãóëèí Ì. Ã.

НОВЫЕ ФАКТЫ О ПОСЛЕДНЕМ 
ДНЕВНИКЕ Г. БАРУДИ

Одной из выдающихся личностей татарского народа конца 
XIX – начала XX веков, внесшей существенный вклад в фор-
мирование духовных ценностей татарского народа, в опреде-
ление основных ориентиров духовно-политического развития 
мусульманского общества по праву можно считать Галимджана 
Баруди. За свою жизнь он проявил себя как видный обществен-
но-политический деятель, богослов, выдающийся педагог-ре-
форматор, просветитель, крупнейший представитель джадид-
ского движения.

Сведения о Г. Баруди можно найти уже в дореволюционных 
источниках, самым емким из которых является книга Þсуф 
Акчура, написанная им в честь двадцатипятилетнего юбилея 
педагогической деятельности ученого. В ней Þ. Акчура дает 
высокую оценку деятельности Г. Баруди [1, с. 11]. Много на-
учных работ, освещающих личность и деятельность Г. Баруди 
было написано в последние десятилетия, это научные статьи, 
диссертации, книги. Среди этих работ особо выделяется кни-
га М.Х. Þсупова «Галимджан Баруди», в которой приводит-
ся подробная биография Г. Баруди, рассматривается его обще-
ственно-политическая деятельность.

Несмотря на возросший интерес в последние десятилетия к 
личности Г. Баруди его наследие, многосторонняя деятельность 
и взгляды до сих пор изучены недостаточно. В этой связи вы-
явление неизвестных исторических фактов из его жизни, объ-
ективное изучение и анализ его духовного наследия является 
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актуальным предметом науч-
ного исследования.

Одним из малоизученных 
источников при исследовании 
общественно-политической 
деятельности Г. Баруди, его 
воззрений и идей являются 
его дневники, которые он вел 
в различные периоды своей 
жизни. О трех известных со-
временным исследователям 
дневниках писала в своей дис-
сертации Хисамутдинова Л.С 
[4, с. 16].

Наиболее объемным из упо-
мянутых дневников ученого 
является его последний днев-
ник «Хəтер дəфтəре» («Памят-
ная книжка»), охватывающая 
период с июня 1920г. до ноя-
бря 1921 года. Этот дневник 
является ценным источником 
для понимания событий, про-
исходивших в данный отрезок 
времени в России. С его стра-
ниц можно узнать позицию 
официального мусульманско-
го духовенства, в лице муфтия 
Духовного управления Г. Ба-
руди, по отношению к моло-
дому советскому государству 
и его политике, найти инфор-
мацию о мерах, предпринима-
емых Духовным управлением 
для защиты и сохранения ис-
ламской религии от атеисти-
ческой политики молодого Со-
ветского государства. В нем 
содержится информация о 
мероприятиях, проводимых 
Духовным управлением в тя-
желый для мусульманской об-

щины период времени, поми-
мо этого в дневнике есть много 
другой ценной информации, 
заслуживающей внимания со 
стороны исследователей.

Следует отметить, что дан-
ная рукопись уцелела и была 
сохранена до наших дней бла-
годаря стараниям родственни-
ков и соратников Г. Баруди. 
Большую роль в сохранении 
данного дневника сыграл вну-
чатый племянник Г. Баруди 
покойный доктор философ-
ских наук Б. Галеев. Благода-
ря его усилиям первая часть 
рукописи данного дневника 
была переведена на русский 
язык Э. Нигматуллиным и вы-
шла в свет на страницах жур-
нала «Казань» в 1997-1998 гг. 
[2, с. 3]. Впоследствии она 
была издана в виде отдельной 
книги издательством «Иман» 
в 2000 году.

Однако нужно сказать, что 
представленный в данной кни-
ге материал является лишь 
первой частью последнего днев-
ника Г. Баруди, он охватывает 
период с 12 июня до конца сен-
тября 1920 года (около 4 меся-
цев), к тому же это неполный 
его вариант, туда не вошли 
все главы, представленные в 
рукописном варианте дневни-
ка. При изучении оглавления 
к 1 части дневника (оно было 
переведено и напечатано пол-
ностью) видно, что в рукопис-
ном варианте данного дневни-
ка было около 210 страниц и 
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часть этого дневника, страни-
цы 26-83 (около 57 страниц, 
примерно 25% от общего объ-
ема 1 части дневника) не были 
опубликованы. В этих главах, 
в основном, рассматриваются 
вопросы, связанные с религи-
ей.

Вторая часть упоминаемого 
дневника содержит в себе за-
писи и воспоминания Г. Бару-
ди, которые он делал в тече-
ние последующих 13 месяцев 
(с октября 1920 года до ноя-
бря 1921 года). После смерти 
Г.Баруди в декабре 1921 года 
оригинал дневника был пере-
писан Шахар Шарафом, кото-
рый при его переписывании 
сделал некоторые дополнения 
(составил оглавление, поста-
вил некоторые знаки препи-
наний, указал даты многих 
событий и т.п.). Об этом сам 
Ш. Шараф написал в преди-
словии к переписанной им 
«Памятной книжке»: «1) За-
кончил полностью переписы-
вание с экземпляра оригинала 
вторую часть «Тетради воспо-
минаний» (с октября 1920 г. 
до ноября 1921 г., период 
13 месяцев). Переписывал с 
хорошим вниманием. 2) На-
ставник-хазрат не расставлял 
знаки препинаний, подобные 
точке, запятой, кавычкам, 
используемых для уточнения 
предложений и для того, чтобы 
они были понятнее. При пере-
писывании я расставлял их. 
3) Были оставлены пустые ме-

ста без записи дат очень мно-
гих событий, даты смертей 
очень многих людей не были 
записаны ясно. Я заполнил 
их…». Этот дневник состоит 
из 228 страниц рукописного 
текста, которые до настояще-
го времени не были переведе-
ны и опубликованы.

Впоследствии эта рукопись 
тайно хранилась в семье Гале-
евых (у потомков Салихжана 
Галеева, родного брата Бару-
ди). В интервью газете «Вос-
точный экспресс» профессор 
Булат Галеев (внук Салихжа-
на Галеева) сказал: «В жур-
нале «Казань» были опубли-
кованы последние дневники 
Баруди, которые долгое время 
лежали у нас дома (отец хотел 
уничтожить их, все время бо-
ялся, что эта «бомба» попадет 
в чужие руки – в дневниках 
были довольно резкие выска-
зывания о Советах). Сейчас 
эти воспоминания вышли от-
дельной книгой» [3, с. 161]. 
Позже выяснилось, что по-
следний дневник Баруди был 
опубликован не полностью, 
осталась вторая часть упоми-
наемого дневника. Такое не-
доразумение могло произойти 
ввиду того, что Б. Галеев не 
был знаком с арабской графи-
кой, на которой был написан 
дневник, и не мог проконтро-
лировать этого. Возможно, 
впоследствии он почувство-
вал, что объем опубликован-
ного материала не соответ-
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ствовал объему рукописей, 
может быть, кто-то другой 
сказал ему об этом. В октя-
бре 2007 года, когда профес-
сор Булат Галеев, приглашен-
ный на научно-практическую 
конференцию, посвященную 
125-летию медресе «Мухамма-
дия» и 150-летию Г. Баруди, 
попросил просмотреть оглав-
ление дневника и сверить его 
с опубликованным вариантом, 
после этого стало очевидным, 
что данная рукопись является 
неопубликованной частью по-
следнего дневника Г. Баруди. 
Нужно отметить, что данная 
рукопись представляла собой 
лишь ксерокопию оригинала, 
сам же оригинал, по словам 
Б.Галеева, был передан им в 
аппарат президента во время 
одного из больших мероприя-
тий города (возможно, это слу-
чилось при открытии мечети 
«Кул Шариф»), и последую-
щая его судьба неизвестна.

Вторая часть дневника со-
держит 226 страниц рукопис-
ного текста (по объему пример-
но столько же страниц что и в 
первой части данного дневни-
ка), написан он на старотатар-

ском языке. В дневнике при-
водится ценная информация, 
полезная для изучения по-
следнего года жизни Г. Бару-
ди, исполнявшего в это время 
обязанности муфтия Öентраль-
ного духовного управления му-
сульман. На его страницах он 
затрагивает различные акту-
альные вопросы, касающиеся 
мусульман, освещает события, 
происходившие в России и в 
татарском обществе в слож-
ный период времени и дает им 
свою оценку, особое внимание 
он уделяет работе ÖДУМ. По-
мимо этого он высказывает 
свою позицию по различным 
богословским вопросам, делил-
ся своими мыслями по пробле-
мам обучения и воспитания, 
описывает встречи с разными 
людьми и т.д.

Введение материалов, содер-
жащихся во второй части по-
следнего дневника в научный 
оборот дадут возможность к 
дальнейшему углублению из-
учения личности Галимджана 
Баруди и татарской обществен-
но-политической мысли после-
революционного периода.
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Ãèççàòóëëèíà Í.À. (ÐÈÈ, Êàçàíü)

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
«О СВОБОДЕ СОВЕСТИ И О 

РЕЛИГИОЗНЫХ ОБÚЕДИНЕНИЯХ»
Аííîòàöèÿ: В данной статье рассматриваются вопросы о вне-

сении изменений в Федеральный закон «О свободе совести и о 
религиозных объединениях». Автор акцентирует, что обучение 
религии и религиозное воспитание не являются образователь-
ной деятельностью.

Кëþ÷åâûå ñëîâà: лицензирование, Федеральный закон «О 
свободе совести и о религиозных объединениях», Федеральный 
закон «Об образовании в Российской Федерации».

On Amending the Federal Law «On Freedom of Conscience and 
Religious Associations»

Abstract: This article is pointing out the changes in the Federal 
act of the Freedom of religion and religious institutions.  The 
author emphasizes that  religious education and upbringing cannot 
be considered  official educational activities.

Key words: licensing, the Federal act of the Freedom of religion 
and religious institutions, the Federal act of education in the 
Russian Federation.

2012 елның 29 декабрендə «Россия Федерациясендə мəгариф 
турында» 273-ФЗ номерлы Федераль закон кабул ителде. Əлеге 
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законның 91 маддəсе тулы-
сынча уку-укыту эшчəнлеген 
лицензиялəүгə багышланган 
иде. Бер ел үтүгə тагын бер бик 
мөһим документ дөнья күрде. 
2013 елның 28 октябрендə 
дөнья күргəн 966 номерлы 
«Положение о лицензиро-
вании образовательной дея-
тельности» дип исемлəнгəн 
документ та уку-укыту 
эшчəнлеген лицензиялəүнең 
төгəл талəплəрен шəрехли 
иде. Белгəнебезчə, əлеге 
мөһим ике документ кабул 
ителгəннəн соң, республи-
ка мəчетлəрендə тикшерүлəр 
башланды. Шул исəптəн 
Татарстан Республикасы 
мөселманнарының Диния 
нəзарəте адресына, мөфти 
Камил хəзрəт Сəмигуллин 
исеменə шактый хатлар кил-
де, телефоннан бик еш ярдəм 
сорап шалтыратучылар да та-
былды. Тикшерүлəрнең төп 
сəбəбе – алда таныштырып 
киткəн документларга кайтып 
кала. Əлеге документларга 
таянып, шəһəр, район, авыл 
мəчетлəрендə республика, рай-
он прокуратурасы мəгариф ту-
рындагы законның үтəлешен 
тикшерə башлады. Шунысы 
аянычлы – мəчетлəрдə уку-
укыту процессы алып барыла 
дип санады алар.

Белгəнебезчə, «Россия 
Федерациясендə мəгариф ту-
рында» Федераль законның 
10 маддəсе мəгариф 
системасының структурасын 

сурəтли. «Гомуми, һөнəри һəм 
өстəмə белем – кешегə бөтен 
гомере буена белем алырга 
мөмкинлек тудыра» дип əйтелə 
əлеге законның 10 маддəсендə. 
[2, с. 16].

Шулай ук əлеге законда 
«өстəмə белем»нең ике төргə 
бүленүен дə исəпкə алалар. «Ба-
лалар һəм өлкəннəр өчен өстəмə 
белем» һəм «өстəмə һөнəри бе-
лем» турында сүз бара биредə. 
Нəкъ менə мəчетлəрдə балалар 
һəм өлкəннəр өчен өстəмə бе-
лем бирү алып барыла һəм ул, 
һичшиксез, лицензиялəнергə 
тиеш дип санады закон та-
рафдарлары. Тикшерү ва-
кытында «балалар, əби-
бабайлар билгеле бер вакытта 
мəчеткə җыйнала, Коръəн 
укыйлар, гарəп хəрефлəрен, 
фикх, гакыйдə фəннəрен 
үзлəштерəлəр – бу уку про-
цессы түгелмени?!». дигəн 
фикерлəрне закон үтəлешен 
тикшерүчелəр тарафыннан еш 
ишетергə туры килде ул ва-
кытта.

Ел саен Милли-мəдəни 
үзəктə мəчет каршында дини 
тəрбия бирүче остазлар, дини 
һөнəри белем бирүче мəдрəсə, 
югары уку йорты укытучы-
лары катнашында узучы зур 
форумда да əлеге мəсьəлə 
үзəк проблемаларның берсе 
булып торды. Белгəнегезчə, 
əлеге чараны республи-
ка укытучыларының август 
киңəшмəсе белəн тиңлəп була, 
чөнки чарада җитəкчелəр, олуг 
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галимнəр, укытучылар дини 
мəгарифне үстерү юлларын 
эзлилəр, төрле проблемалар-
ны уртага салып сөйлəшəлəр. 
2014 елда узган чарада əлеге 
мəсьəлə турында трибуна ар-
тындагы лекторлар да, залда 
утырган остазлар да борчы-
лып, əрнеп чыгыш ясадылар. 
Шəхсəн мин үзем дə, мəчеткə 
лицензия алуны, урамда 
алма сатучы əбинең шəхси 
эшмəкəрлеккə лицензия алуы-
на тиңлəдем.

Билгеле, əгəр мəчет кар-
шындагы курсларны 
лицензиялəргə туры килсə, 
мəчет имамнарының түбəндəге 
проблемалар белəн очрашача-
гы көн кебек ачык иде.

Беренчедəн, лицензия 
алу өчен шактый катлау-
лы талəплəрне үтəү кирəк. 
Мəгариф министрлыгына тап-
шырасы документлар исемле-
ге генə ни тора!

1. Лицензия алу өчен гари-
за;

2. Þридик затның оешуын 
тəгаенлəгəн документларның 
күчермəсе;

3. Лицензия алырга телəүче 
оешманың биналары, уку-
укыту кабинетлары, физик 
тəрбия бирү заллары һəм спорт 
корылмалары барлыгын рас-
лаган документларның рекви-
зитлары;

4. Уку–укыту процессының 
материал-техник яктан тəэмин 
ителеше турында справка;

5. Укучыларны тукланды-

ру, сəламəтлеген кайгыртуга 
шартлар булдыруны раслаган 
документларның күчермəлəре;

6. Уку-укы-
ту программаларының 
күчермəлəре;

7. Биналарның, бүлмəлəрнең 
санитар талəплəргə туры 
килүен раслаган санитар-эпи-
демиологик бəялəмə;

8. Биналарның, бүлмəлəрнең 
янгын куркынычсызлыгы 
талəплəренə туры килүен рас-
лаган бəялəмə һəм башкалар... 
[3].

Күз алдына китерегез, ничə 
еллар буе һөнəри белем биргəн 
югары уку йортлары да көч-
хəл белəн үти алган талəплəрне 
мəчет үтəргə тиеш! Əле бит 
эш лицензия алу белəн генə 
төгəллəнми, ə башлана гына!

Икенчедəн, берникадəр 
вакыт үтү белəн, Татар-
стан Республикасы фəн һəм 
мəгариф министрлыгының 
хезмəткəрлəре əлеге 
талəплəрнең үтəлешен 
тикшерергə килеп җитəчəк. 
Мескен имамнан уку 
процессының башыннан ахы-
рына кадəр ничек оештыры-
луын раслаган документлар 
талəп итəчəклəр алар. Мон-
дый тикшерүлəрнең ничек 
узуын гомуми белем бирүче 
уку йорты җитəкчелəре дə, 
һөнəри белем бирүче уку йор-
ты җитəкчелəре дə бик яхшы 
белə. Йөрəк өянəге һəм агар-
ган чəчлəр белəн беррəттəн, я 
зур суммадагы штрафлар, я 
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күпсанлы каршылыкларны хəл итү ихтыяҗына нигезлəнде.
Əлеге утырыштан соң, кабат Россия Федерациясе Дəүлəт 

Думасының иҗтимагый берлəшмəлəр һəм дини оешмалар эшлəре 
комитетына хат юлланды. Нихаять, 2015 елның 13 июлендə 

уку йортының ябылуы белəн 
тəмамлана алар.

Шуны ассызыклап үтəм: 
мəчетлəр əлеге лицензияне 
ала алмаган булыр, ə инде 
алган очракта, моның ахыры 
мəхəллə, мөхтəсибəт өчен генə 
түгел, республика, федерация 
өчен дə аянычлы тəмамланыр 
иде... Чөнки дини тəрбияне 
мəчет алып бармаса, мəхəллə 
халкының төрле секталарга, 
шикле оешмаларга берлəшүен 
көт тə тор.

Əйткəнемчə, мəчет 
имамнарының ярдəм со-
рап мөрəҗəгать итүе белəн, 
Татарстан Республикасы 
мөселманнарының Диния 
нəзарəте җитəкчелеге əлеге 
проблеманы чишүнең төрле 
юлларын эзлəде.

Мөфти Камил хəзрəт 
Сəмигуллин «Вөҗдан иреге һəм 
дини берлəшмəлəр турында» 
Федераль законга (1997 елның 
26 сентябрендə кабул ителгəн, 
125-ФЗ номерлы закон турын-
да сүз бара) нигезлəнеп, Татар-
стан Республикасы прокуроры 
Илдус Нəфыйковка мөрəҗəгать 
итте. Россия гражданнарының 
дин тоту, дин тарату макса-
тыннан, ирекле берлəшмəлəр 
булдырып, гыйбадəт кылырга, 
гореф-гадəтлəр үтəргə, дини 
белем һəм тəрбия бирергə хо-
куклы булуын кат-кат рас-

лады ул. Президент Аппара-
ты җитəкчелегенə дə, əлеге 
мəсьəлəне бергəлəп хəл итəргə 
чакырып, хатлар юлланды, 
очрашулар оештырылды. 
Россия Федерациясе фəн һəм 
мəгариф министрлыгына да 
хат һəм «Мəчет каршындагы 
курсларда дини тəрбия бирү 
программасы»җибəрелде. Бар-
лык мөрəҗəгатьлəрдə дə, мəчет 
каршындагы дини тəрбиянең 
мөһимлеге, кирəклеге ассы-
зыкланды, законга өстəмə һəм 
үзгəрешлəр кертү соралды.

6 июньдə (2015 ел) «Бол-
гар» дəүлəт тарихи-архи-
тектура музей-тыюлыгында 
Россия Федерациясе Дəүлəт 
Думасының иҗтимагый 
берлəшмəлəр һəм дини оеш-
малар эшлəре комитетының 
күчмə утырышы узды. Уты-
рыш кысаларында «Дəүлəт-
дини оешмалар системасын 
камиллəштерү» темасына ба-
гышланган «түгəрəк өстəл» 
эшлəде. Көн үзəгенə «Сүз 
иреге һəм дини берлəшмəлəр 
турында»гы Федераль законга 
үзгəрешлəр кертү турында»гы 
Федераль закон проекты бу-
енча фикер алышу мəсьəлəсе 
дə куелган иде. Утырышта 
билгелəп үтелгəнчə, «Сүз ире-
ге һəм дини берлəшмəлəр ту-
рындагы» законга үзгəрешлəр 
кертүнең актуальлеге хəзерге 
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Россия Президенты «Сүз ире-
ге һəм дини берлəшмəлəр ту-
рындагы» законга үзгəрешлəр 
кертү турында законга кул 
куйды. Əлеге законда барлык 
дини оешмалар өчен иң мөһим 
маддəлəрнең берсе – 5 маддə 
иде. «Религиозные объедине-
ния вправе осуществлять об-
учение религии и религиозное 
воспитание своих последовате-
лей в порядке, установленном 
законодательством Россий-
ской Федерации, в формах, 
определяемых внутренними 
установлениями религиозных 
объединений. Обучение рели-

гии и религиозное воспитание 
не являются образовательной 
деятельностью» диелгəн иде 
əлеге законда[1].

Димəк, хəзерге көндə əлеге 
законга нигезлəнеп, Россия Фе-
дерациясе дини берлəшмəлəре 
тынычлап дин сабаклары укы-
та һəм дини тəрбия бирə ала. 
Белгəнебезчə, мəчет остазлары 
иң зур, иң кирəкле эш алып ба-
ралар. Алар – дини тəрбиянең, 
белемнең нигезен салучы 
абруйлы, хөрмəтле остазлар. 
Əлеге хөрмəтле кешелəр сал-
ган нигез нык һəм какшамас 
булсын иде...

Литература:
1. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. №125-ФЗ «О 

свободе совести и о религиозных объединениях» с изменени-
ями и дополнениями от: 26 марта 2000 г., 21 марта, 25 июля 
2002 г., 8 декабря 2003 г., 29 июня 2004 г., 6 июля 2006 г., 
28 февраля, 23 июля 2008 г., 30 ноября 2010 г., 1 июля 2011 г., 
7 июня, 2 июля 2013 г., 22 октября, 31 декабря 2014 г., 6, 
20 апреля, 13 июля 2015 г. // http://www.consultant.ru

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» // http://www.
consultant.ru

3. Постановление Правительства РФ от 28.10.2013 
№966 (ред. от 27.11.2014) «О лицензировании образовательной 
деятельности» (вместе с «Положением о лицензировании обра-
зовательной деятельности») // http://www.consultant.ru
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Ñåäàíêèíà Ò. Å.

ЭКЗИСТЕНÖИАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД 
НА ПРОБЛЕМУ ТЕРРОРИЗМА

Не задумывались ли вы, почему в Священных Писаниях 
часто употребляются слова «живые» и «мертвые», которые 
отнюдь не всегда относятся к физической жизни и смерти. 
Вспомним, например притчу о блудном сыне: «Ибо тот мой сын 
был мертв и ожил, пропадал и нашелся»; «а о том надобно 
радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, 
пропадал и нашелся» (Лука 15:24;32). Мертвые люди с точки 
зрения христианской и мусульманской антропологии – это не 
люди в могиле. Когда Христос говорит «предоставь мертвым 
хоронить своих мертвецов» (Матф.8:22), он явно не имеет в 
виду людей, которые буквально мертвы. Как могут букваль-
но мертвые люди хоронить буквально мертвых людей? Люди в 
данном случае разделяются на «мертвых» и «живых» в особом 
смысле. Эти определения относятся к тем, которые имеют что-
то живое в себе и к тем, которые не имеют этого и поэтому уже 
мертвы.

Считаю, что примером высшей степени мертвости человече-
ского духа является терроризм. Когда божественное начало в 
человеке затмевается настолько, что душа становится подобна 
безжизненной мертвой пустыне, он уже не вправе носить это-
го высокого звания. «Они подобны животным, даже более жи-
вотных удалены от прямого пути» (Коран, 25:44), – читаем в 
Коране. Е.И.Рерих называет подобных существ «живыми мерт-
вецами»: «Те двуногие – настоящие живые трупы. Они еще 
двигаются и спят, и произносят звуки, но уже не могут принад-
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лежать к Земле. Много вреда 
происходит от малого знания 
и еще больше от омертвело-
го сознания» [10]. По мне-
нию д.ф.н. Г.П.Меньчикова, 
между животным и нечело-
веческим существом пролега-
ет незримая черта: «Нужно 
признать факт, что среди на-
шего вида присутствуют «не-
люди» – существа гораздо 
опаснее животных, изощренно 
переступающие по собствен-
ному влечению черту жизни 
и смерти» [6, с. 58], что до-
казывает существование этой 
черты и принципиальной раз-
ницы между человеком и не-
человеком. «Терроризм – это 
бешенство взбесившегося духа 
породы другого антропологи-
ческого вида, …возникающего 
прежде всего в силу неизбежно 
ненайденного смысла бытия в 
мироздании и места под солн-
цем» [5, с. 102], – продолжает 
свою мысль Г.П.Меньчиков.

Каждый акт терроризма, 
калеча судьбы и унося жиз-
ни людей, несет в себе еще 
и другие страшные послед-
ствия. Становясь свидетелями 
такого зверского поведения, в 
сознании многих людей фор-
мируется мнение, что ислам 
становится религией извра-
щенцев и убийц. По мнению 
общественной инициативной 
группы, занимающейся разра-
боткой Концепции обществен-
ной безопасности – «Внутрен-
него Предиктора СССР», по 

всему миру ведется созна-
тельная «деисламизация» по-
средством антикоранической 
стратегии, заключающейся в 
целенаправленном создании 
образа врага, извращая самые 
основы ислама, расшатывая 
веру и подрывая все зачатки 
толерантного отношению к 
инаковерующим. Любое уче-
ние можно извратить до не-
узнаваемости и применять его 
в своих интересах. С сожале-
нием констатируя, что в се-
годняшнем мире ислам приоб-
рел «образ чего-то жесткого и 
жестокого» на заседании, по-
священном противодействию 
экстремизму и нетерпимости, 
экс-президент РТ Минтимер 
Шаймиев указывал: «не ис-
лам, а невежество опасно, а с 
невежеством можно бороться 
только просвещением» [3].

Потому главной задачей в 
борьбе с терроризмом считаю 
необходимость духовной об-
разованности населения, что-
бы не допустить возможности 
стать послушными марионет-
ками в руках профессиональ-
но подготовленных экстре-
мистских идеологов. Причем 
важным является осознание 
каждым различия между 
подражательным (книжным) 
знанием, заимствованным из 
различных внешних, не всег-
да достоверных источников 
и действительным знанием, 
приобретенным благодаря са-
мостоятельному духовному 
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поиску. Различая телесное 
(подражательное) и религиоз-
ное (духовное) знание средне-
вековый поэт Джалал ад-Дин 
Руми в своем прозаическом 
произведении «Фи-хи ма фи-
хи» пишет: «Кто видит свет 
лампады или костра, тому 
дано телесное знание; религи-
озное знание дано тому, кого 
проглотил светозарный огонь 
светильника», указывая тем 
самым, что только путем са-
мостоятельного духовного по-
иска возможно обретение ду-
ховного знания. Указывая на 
различие этих родов знаний 
в сборнике двустиший «Мас-
нави», Руми указывает, что 
применять подражательное 
знание при наличии действи-
тельного «все равно что, имея 
воду, совершать омовение пе-
ском. Подражательное зна-
ние – отрава для вашего духа. 
Оно – заимствование, а мы си-
дим, благодушно уверяя: «оно 
наше». Такое знание – поверх-
ностное, оно заимствовано и 
мертво» [13, с. 256]. Будда, 
так же призывая к духовной 
образованности, восклицал: 
«Только к просвещению, ни-
чем не ограниченному, при-
зываю я вас; пользуйтесь соб-
ственным умом, развивайте 
его вместо того, чтоб дозво-
лить ему тупеть. Я заклинаю 
вас – не уподобляйтесь диким 
зверям или глупым овцам. 
Я молю вас – будьте здраво-
мыслящими людьми, трудя-

щимися неутомимо для ов-
ладения истинным знанием, 
которое победит страдания» 
[11]. На важность обретения 
духовного знания неоднократ-
но указывал и пророк Мухам-
мед: «Знание – свет, ниспосы-
лаемый Богом в сердца тех, 
кого Он желает им одарить»; 
«Каждый мусульманин дол-
жен стремиться к знанию»; 
«Ищите знания, даже если за 
ним придется отправиться в 
Китай».

До тех пор, пока в Коране 
будут видеть только книгу, 
а не Живую Божественную 
Мудрость; пока направление 
для моления (кибла) не бу-
дет обращено вглубь самого 
себя; пока место поклонения 
Всевышнему будет ограничи-
ваться ковриком для моления 
(намазлык), а не станет всей 
планетой; пока время для на-
маза будет строго предписан-
ным и ограниченным, вместо 
того, чтобы вся жизнь стала 
молитвой, человек будет по-
добен рабу, так и оставшись 
безумным в своих духовных 
поисках и религиозных по-
знаниях. До тех пор, пока 
знание не зародится непосред-
ственно в сердце человека, 
как результат самостоятель-
ного непосредственного виде-
ния внутреннего смысла, оно 
останется только тенью. По-
тому духовное знание, к кото-
рому призывает Всевышний, 
не постигается путем слепого 
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следования указаниям мулл, 
бездумного заучивания и бес-
смысленного соблюдения ри-
туалов, что к сожалению на-
блюдается довольно часто.

Далеко немногие, считаю-
щие себя мусульманами, чита-
ли Коран, оправдываясь тем, 
что, не зная арабского, читать 
Священную Книгу самостоя-
тельно не могут, а на других 
языках не хотят, опасаясь 
возможных искажений пере-
водов. Потому-то большинство 
мусульман, базируясь на ав-
торитет своих «духовных на-
ставников» живут под их ру-
ководством, становясь рабами 
«институализированной рели-
гии с ее акцентом на соблю-
дение ритуалов и легализо-
ванной морали» [7]. А то, что 
«псевдо-муллами» в их голо-
вы вбиваются искаженные до 
невообразимости идеи, им и 
в голову не приходит. «Псев-
до-муллы – профессиональная 
корпорация идеологов, кото-
рая будет толковать жизнь со 
ссылками на Коран, ориенти-
руясь на интересы своих за-
кулисных хозяев: примерно 
так, как это делали талибы в 
Афганистане и, как это делало 
и делает мусульманское духо-
венство во всех странах» [там 
же]. «Много, много людей за-
блудилось, держась за Коран: 
с сим спасительным вервием 
в колодец они угодили. Но не 
на веревке вина, о упрямец! 
Себя лишь кляни, когда вверх 

ты не хочешь подняться», – 
восклицает Руми в книге дву-
стиший «Маснави».

Работая в образователь-
ном учреждении со студен-
тами-мусульманами, ни раз 
приходится слышать: «В Ко-
ране написано...», и говорят 
то, чего там и в помине нет. 
Спрашиваю: «А вы сами чи-
тали то, что говорите?». Ответ 
чаще всего отрицательный, но 
убежденность в своей правоте 
безгранична, т.к. это им го-
ворил мулла. Принеся на за-
нятие Коран, желая показать 
непосредственно в Священном 
Тексте ошибочность их убеж-
дений, пришлось столкнуться 
с тем, что брать в руки Коран, 
не совершив омовения нель-
зя, да и вообще читать Кни-
гу, не будучи мусульманкой, 
оказывается, я не имею пра-
ва. Не является ли изъятие 
Корана из общего доступа и 
помещение его в ранг «не-
прикасаемых книг» одним из 
средств, ведущих к невеже-
ству и раболепному, бездумно-
му выполнению предписанных 
ритуалов, тем самым, превра-
щая ислам, в лучшем случае, 
лишь в обрядовую культуру, а 
в худшем – «в рассадник без-
думных террористов – смер-
тников»?

Не потому ли многие студен-
ты-мусульмане, безукоризнен-
но выполняя предписанный 
пятикратный намаз, вместе 
с тем ведут образ жизни, не 
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достойный истинного мусуль-
манина, что в конечном итоге 
может привести к разложе-
нию подлинных устоев веры, 
что в полной мере соответству-
ет общему плану деисламиза-
ции, нацеленному на «созда-
ние в мире ислама массовки 
для псевдоисламских фунда-
менталистов-радикалов». На-
помним, какую нещадную 
характеристику «человеку 
массы» дал русский публи-
цист и литературный кри-
тик Д.И.Писарев (1840-1868) 
в статье «Базаров»: «Масса, 
составленная из трех сотен 
тысяч неделимых, которые 
никогда в жизни не пользова-
лись своим головным мозгом 
как орудием самостоятельно-
го мышления, живет себе со 
дня на день, обделывает свои 
делишки, получает местечки, 
играет в картишки, кое-что 
почитывает, следит за модою в 
идеях и в платьях, идет чере-
пашьим шагом вперед по силе 
инерции... Эта масса, желудок 
человечества, живет на всем 
на готовом, не спрашивая, от-
куда оно берется, и не внося 
со своей стороны ни одной 
полушки в общую сокровищ-
ницу человеческой мысли» 
[9]. Эту «массовку» татарский 
журналист и писатель Диас 
Валеев в своей книге «Третий 
человек, или Небожитель» [1, 
с. 233] называет «социальным 
пустырником – внутренне 
ничем, никакой идеей не на-

полненным человеком, харак-
теризующимся «невольным и 
совершенно равнодушным ис-
полнителем чужой воли, свя-
занным по рукам и ногам, и 
не желающим даже развязы-
ваться; человеком полностью 
и абсолютно лишенным твор-
ческой инициативы», именуя 
ее так же «пластилиновым ти-
пом человека», являющимся 
основным физическим испол-
нителем многих драм и траге-
дий в мировой истории.

«Духовенство традиционно-
го ислама, отгородилось Ко-
раном и обрядностью от Бога, 
от проблем людей и обществ, 
живет интересами сиюминут-
ного своекорыстия и потому 
политической аналитикой 
глобального масштаба не за-
нимается. …Анти-исламский 
сценарий, может быть сорван 
только инициативой людей – 
частных лиц и общественных 
организаций» [7], – заявля-
ет «Внутренний Предиктор 
СССР». А для этого необхо-
димо признать факт суще-
ствования представителей 
«другого антропологического 
вида», сознательно действую-
щих нелюдей-мертвецов, ко-
торые в книгах К.Кастанеды 
названы хищниками: «У нас 
есть хищник, вышедший из 
глубин космоса и захватив-
ший власть над нашими жиз-
нями. Люди – его пленники. 
Это хищник – наш господин 
и хозяин. …Они взяли вверх, 
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потому что мы для них пища, 
и они безжалостно подавляют 
нас, поддерживая свое суще-
ствование. Ну, вроде того, как 
мы разводим цыплят в ку-
рятнике, они разводят людей 
в «человечниках». Хищники 
дали нам свой разум, ставший 
нашим разумом! …Он сделал 
нас покорными и беспомощ-
ными. Если мы бунтуем, он 
подавляет наш бунт. Если мы 
пытаемся действовать незави-
симо, он приказывает нам не 
делать этого» [4].

Идейной основой недопу-
щения реализации описанной 
выше антирелигиозной страте-
гии является признание осоз-
нанной необходимости уда-
ления смертельных плевел, 
насаждаемых «хищниками» 
с пашни своей души и взра-
щивания истинного Семени 
Веры, посредством духовной 
образованности и реализации 
скрытых духовных потенций, 
что позволит стать действи-
тельно Живым!

Человек, погруженный в 
жизнь, которая «…ничего 
больше как игра и суета…» 
(Коран, 6:32), не видящий ни-
чего кроме интересов мира, 
власти, денег, положения и 
соперничества – мертв. Сле-
дует осознать, что есть толь-
ко два пути: один – жизни, 
другой – смерти, и как же 
велико различие между эти-
ми двумя путями! Идущий 
путь смерти, страдает «неду-

гом сердца» и для того, что-
бы справиться с ним и стать 
действительно живым, необ-
ходима внутренняя револю-
ция, переворот собственного 
сознания, свержение с арены 
жизни тщеславия, самомне-
ния, самодовольства, само-
удовлетворения, себялюбия, 
т.е. коренное изменение всех 
иллюзорных представлений 
о себе. «Начните с себя!», – 
говорит пророк Мухаммед. 
Тех, кто вступает на поле бра-
ни с самим собой, исправляя 
в первую очередь собственную 
натуру, отдавая для того все 
усилия без остатка Богу, Джа-
лал ад-Дин Руми называет 
«Мечом веры». И здесь пра-
вомерно вспоминаются сло-
ва Иисуса: «Не думайте, что 
Я пришел принести мир на 
землю; не мир пришел Я при-
нести, но меч» (Мф.10:34). 
Смысл этого сурового речения 
Христа заключается во вну-
треннем перевороте, в транс-
формации всей эгоистической 
психологии человека, при-
обретенной им в ходе суеты 
бренной жизни и направлении 
всех его мыслей, чувств, дей-
ствий в завещанное изначаль-
но русло, существующее в нем 
как данность. Читаем далее 
слова Христа: «Ибо пришел, 
чтобы восстановить человека 
против его отца, и дочь про-
тив матери, невестку против 
свекрови; и его собственные 
домашние будут врагами его» 
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Ôàéçóëëèí Ã. Ã., Ìèòêèí Â. À., Ãóáàéäóëëèíà À. À.

О РОЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПРАВА И НАÖИОНАЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПО 
МИНИМИЗАÖИИ УГРОЗ 

ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В 
СОВРЕМЕННОМ СОÖИУМЕ

Устойчивое развитие нынешней человеческой цивилизации в 
условиях глобального, все больше интегрированного мира, воз-
можно лишь при мирном сосуществовании народов друг с дру-
гом. Общеизвестно, после окончания Второй мировой войны, 
приведшей к неисчисляемым человеческим жертвам и колос-
сальным материальным потерям, антигитлеровская коалиция 
в лице стран – победителей фашизма (СССР, США и Велико-
британия) инициировала образование ООН с целью недопуще-
ния Третьей мировой войны. Устав ООН были принят 26 июня 
1945 года на конференции в Сан-Франциско, и вступил в силу 
в 1945 году. По признанию правоведов, занимающихся вопро-
сами международного права, значение Устава ООН состоит в 
том, что «он является конституционным документом для всех 
суверенных государств и регулирует жизнедеятельность между-
народной организации по обеспечению безопасности всех субъ-
ектов международного права». Будучи общеобязательным для 
всех стран – членов ООН наднациональный правовой акт более 
70-ти лет является основным фактором сдерживания большого 



119

Ислам и культура мусульманских народов

119

конфликта цивилизаций [2, с. 
35].

С момента возникновения 
государства как организации 
политической власти всеми 
признано, что наиболее соци-
ально опасным для любого го-
сударствообразующего народа 
является терроризм. Следует 
отметить, что понятие «терро-
ризм» возникло от латинского 
слова «terror», означающего 
«страх, ужас». В буквальном 
понимании терроризировать – 
держать в состоянии страха, 
наводить ужас. Кстати, в на-
учной литературе дается более 
ста определений терроризму, 
что подтверждает многоа-
спектность этого негативного 
феномена. Терроризм является 
постоянным спутником чело-
вечества. Еще в I веке нашей 
эры в Иудее действовала секта 
сикариев (сика – кинжал или 
короткий меч), уничтожавшая 
представителей еврейской 
знати, сотрудничавших с рим-
лянами. Фома Аквинский и 
отцы христианской церкви до-
пускали идею убийства прави-
теля, враждебного, по их мне-
нию, народу. В Средние века 
представители мусульманской 
секты ассошафинов убивали 
префектов и калифов. В эти 
же времена политический тер-
рор практиковали некоторые 
тайные общества в Индии, Ки-
тае, а также на территориях 
современного Ирана, Сирии, 
Ирака, Афганистана и некото-

рых других стран [3, с. 171].
К сожалению, события пер-

вой декады третьего тысячеле-
тия показывают, что, несмотря 
на наличие общих ориентиров 
мирового сообщества по обе-
спечению устойчивого бес-
конфликтного развития, мир 
может погрузиться в пучину 
военных конфликтов, способ-
ных привести к уничтожению 
самой цивилизации на плане-
те Земля. В самом общем виде 
современной парадигмой для 
социума ХХI века можно при-
знать отсутствие альтернати-
вы в культуре мира. Если так, 
то любой конфликт как на ма-
кро, так микроуровне должен 
быть разрешен путем нахож-
дения баланса интересов кон-
фликтующих сторон. В этом 
смысле правовой основой для 
недопущения насилия, экс-
тремизма и терроризма уче-
ными правоведами были при-
знаны Устав ООН (1945) и 
Всеобщая декларация прав 
человека (1948). На них ба-
зируется международное пра-
во, регулирующее широкий 
спектр современной жизни 
всех субъектов международно-
го права в лице 193 суверен-
ных государств, входящих в 
ООН. При этом следует кон-
статировать: все государства 
обязаны создавать националь-
ное законодательство с неу-
коснительным исполнением 
принципа верховенства меж-
дународного права над наци-
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ональным законодательством. 
Таким образом, законодатель-
ство суверенных государств 
никоим образом не может на-
рушать права человека. Раз-
умеется, необходимая борьба 
с террором и экстремизмом 
в современных условиях осу-
ществляется сообща со всеми 
субъектами международного 
права на основании принци-
пов международного права и 
национального законодатель-
ства.

Вопросы обеспечения без-
опасности индивида, общества 
и государства выходят сегодня 
на первый план. Личностная 
безопасность связана с каче-
ством жизни людей, полити-
ческого процесса и общества, 
в целом. Террористические 
угрозы ставят людей в усло-
вия не защищенности перед 
этим злом мирового масшта-
ба, поскольку подобные неле-
гитимные мафиозные группы 
тесно взаимодействуют друг 
с другом в сфере наркотор-
говли, игорного бизнеса, за-
казных убийств и кибер-атак 
электронных систем.

В соответствии с нормами 
международного права и на-
ционального законодательства 
проблемы безопасности чело-
века входят в компетенцию 
наднациональных органов 
(ООН, Евросоюз и тп.) и зако-
нодательства субъектов меж-
дународного права, каковыми 
сегодня являются все 193 го-

сударства, входящие в ООН.
Главенствующим между-

народно-правовым актом яв-
ляется Устав ООН. Это «ин-
струмент мира, поскольку 
Организация создана в целях 
избавления грядущего поко-
ления от бедствий войны и 
призвана стать центром согла-
сования совместных действий 
государств по поддержанию и 
восстановлению мира и меж-
дународной безопасности». 
Вторым наиболее значимым 
в исследуемой сфере норма-
тивным актом, безусловно, 
является Всеобщая деклара-
ция прав человека, принятая 
и провозглашенная резолю-
цией 217 A (III) Генеральной 
Ассамблеи ООН от 10 декабря 
1948 года. В преамбуле этой 
Декларации Генеральная Ас-
самблея провозглашает насто-
ящую Всеобщую декларацию 
прав человека в качестве за-
дачи, к выполнению которой 
должны стремиться все госу-
дарства, с тем, чтобы каждый 
человек и каждый орган об-
щества, постоянно имея вви-
ду настоящую декларацию, 
стремились путем просвеще-
ния и образования содейство-
вать уважению прав и свобод, 
и обеспечению, путем наци-
ональных и международных 
прогрессивных мероприятий, 
всеобщего и эффективного 
признания, и осуществления 
их как среди народов госу-
дарств – членов Организации, 
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так среди народов территории, 
находящихся под их юрисдик-
цией. Все иные нормативно-
правовые акты, принятые на 
различных площадках между-
народных организаций и на-
ционального законодательства 
стран мира, сегодня создают 
свои правовые системы в со-
ответствии с Уставом ООН и 
Всеобщей декларацией прав 
человека с учетом такого уни-
версального принципа, как 
верховенства международного 
права в отношении националь-
ного законодательства [9].

Экстремизм за достаточно 
короткий срок превратился 
в одну из главных проблем, 
как в России, так и за рубе-
жом. Его проявления раз-
нообразны – от возбуждения 
гражданской ненависти или 
вражды до функционирова-
ния незаконных вооруженных 
формирований и совершения 
террористических актов. Рост 
экстремистских проявлений 
не только в нашей стране, но 
и в международном масшта-
бе привлекает внимание юри-
стов, политологов, социологов, 
психологов, политических де-
ятелей, в целом международ-
ной общественности.

Противодействие экстре-
мизму в качестве одного из 
ведущих направлений право-
охранительной деятельности 
в связи с особой опасностью 
угроз экстремистского харак-
тера неоднократно признава-

лось официально: в Послании 
Президента России Федераль-
ному Собранию в 2005 г., в 
его выступлениях на коллеги-
ях Генеральной прокуратуры 
РФ и МВД России [7].

Президент России В.В. Пу-
тин в своем выступлении на 
заседании Совета безопасно-
сти России 20 ноября 2014 г. 
отметил: «Экстремизм несет 
угрозу национальной безопас-
ности, способен кардинально 
разбалансировать политиче-
скую, экономическую и со-
циальную системы. Наиболее 
опасен для общества и государ-
ства такой вид экстремизма, 
как национализм, религиоз-
ная нетерпимость, политиче-
ский экстремизм» [5].

Одним из значимых собы-
тий в борьбе с данным эле-
ментом, разрушающим осно-
вы конституционного строя, 
стал законопроект о запрете 
признавать священные книги 
экстремистскими материала-
ми, внесенный в Госдуму Пре-
зидентом России 15 октября 
2015 г. Законопроект пред-
полагает внесение изменений 
в федеральный закон «О про-
тиводействии экстремистской 
деятельности». Он появился в 
результате вызвавшего широ-
кий резонанс вердикта судьи 
Þжно-Сахалинского горсу-
да Натальи Перченко, кото-
рая 12 августа по иску про-
курора Билобровца признала 
экстремистским материалом 
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книгу «Мольба (дуа) к Богу: 
ее значение и место в Исла-
ме». Поводом для этого стали 
«Аль-Фатиха» и другие суры 
Корана. В частности, экс-
тремистскими были названы 
цитаты из Корана: «Тебе мы 
поклоняемся и Тебя молим о 
помощи» («Аль-Фатиха»), «Не 
взывайте же ни к кому наряду 
с Аллахом» («Аль-Джинн»).

Согласно документу, разме-
щенному в базе данных Госду-
мы, упомянутый федеральный 
закон дополняется статьей 
следующего содержания:

«Статья 3.1. Особенности 
применения законодательства 
Российской Федерации о про-
тиводействии экстремистской 
деятельности в отношении ре-
лигиозных текстов.

Библия, Коран, Танах и 
Ганджур, их содержание и 
цитаты из них не могут быть 
признаны экстремистски-
ми материалами». В поясни-
тельной записке к проекту 
закона отмечается, что Кон-
ституция РФ каждому гаран-
тирует свободу совести, веро-
исповедания, включая право 
исповедовать индивидуально 
или совместно с другими лю-
бую религию или не испове-
довать никакой. Кроме того, 
в документе есть ссылка на 
преамбулу закона «О свободе 
совести и о религиозных объ-
единениях», согласно которой 
«именно христианство, ислам, 
иудаизм и буддизм составля-

ют неотъемлемую часть исто-
рического наследия народов 
России». «В связи с изложен-
ным и в целях обеспечения 
равного уважения к мировым 
традиционным религиям за-
конопроектом предлагается 
установить, что Библия, Ко-
ран, Танах и Ганджур, со-
ставляющие духовную основу 
упомянутых религий, их со-
держание и цитаты из них не 
могут быть признаны экстре-
мистскими материалами», – 
подчеркивается в документе. 
Отмечается, что концепция 
законопроекта согласована с 
представителями соответству-
ющих централизованных ре-
лигиозных организаций Рос-
сии. «Принятие федерального 
закона «О внесении изменения 
в Федеральный закон «О про-
тиводействии экстремистской 
деятельности» не потребует 
дополнительных бюджетных 
ассигнований из федерального 
бюджета», – говорится в доку-
менте.

Предложенный Путиным 
законопроект считают истори-
ческим шагом. В Госдуме обе-
щали единодушно поддержать 
инициативу президента. Пер-
вый замглавы фракции «Еди-
ная Россия» Сергей Попов 
считает важным, что законо-
проект, запрещающий призна-
вать экстремистскими матери-
алами содержание и цитаты 
из Библии, Корана, Танаха и 
Ганджура, внесен в преддве-
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рии Дня народного единства. 
«Важно, что законопроект 
внесен в преддверии 4 ноя-
бря – Дня единства. Думаю, 
все поддержим данный зако-
нопроект», – сказал Попов в 
пятницу в ходе выступления 
в Госдуме. Он отметил, что 
соответствующий проект за-
кона, внесенный президентом 
РФ, «сам по себе достаточно 
небольшой, но очень емкий, 
мощный, который касается 
вопросов, связанных с проти-
водействием экстремистской 
деятельности». «Мы гордимся 
тем, что Россия многонаци-
ональная, многорелигиозная 
страна, которая тысячелети-
ями живет в условиях это-
го межрелигиозного мира, и 
президент показывает грани-
цу, за которую нельзя перехо-
дить», – сказал Попов [1].

В контексте угрозы экстре-
мизма для современного со-
циума также нельзя обойти 
стороной современную ситу-
ацию на Украине. Разжига-
ние межконфессионального 
конфликта на Украине мо-
жет обернуться катастрофой 
для всей Европы, считают в 
Русской церкви. Глава си-
нодального Отдела внешних 
церковных связей заявил, что 
миротворческая позиция УПÖ 
вызывает раздражение ряда 
политических сил, оказывает-
ся беспрецедентное давление 
на руководство ее епархий и 
на отдельные общины «в це-

лях принудить их выступить 
на одной из сторон конфлик-
та, развернута массированная 
кампания клеветнического ха-
рактера в СМИ по дискредита-
ции Украинской православной 
церкви с участием крупных 
чиновников и видных пу-
бличных фигур». «Пользуясь 
благоприятной политической 
конъюнктурой и поддержкой 
местных властей, представи-
тели раскольнической общи-
ны так называемого Киевско-
го патриархата при поддержке 
радикальных элементов про-
тивозаконным, а иногда и от-
крыто насильственным путем 
захватывают храмы. Уже бо-
лее 30 храмов канонической 
Öеркви захвачено расколь-
никами», – заявил глава си-
нодального Отдела внешних 
церковных связей митрополит 
Волоколамский Иларион. Ие-
рарх привел пример недавнего 
захвата храма в селе Катери-
новка Тернопольской области, 
когда правоохранительны-
ми органами было совершено 
массовое избиение верующих, 
при котором многим из них, 
в том числе женщинам и не-
совершеннолетним, были на-
несены серьезные травмы. «С 
сожалением приходится кон-
статировать заинтересован-
ность некоторых радикальных 
политических сил на Украине 
в том, чтобы перевести граж-
данский конфликт в межкон-
фессиональную плоскость. 
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Развитие такого сценария 
могло бы иметь катастрофи-
ческие последствия не только 
для Украины, но и для сосед-
ствующих с ней стран Евро-
пейского Союза и для России» 
[6].

После государственного 
переворота, досрочных пре-
зидентских и парламентских 
выборов в органы власти 
Украины прошел целый ряд 
лидеров радикальных нацио-
налистов, а также политиков, 
придерживающихся и про-
поведующих экстремистские 
взгляды. Крымский кризис и 
военный конфликт на Донбас-
се показали, что украинские 
радикалы интегрировались в 
систему государственных ор-
ганов страны, получив боль-
шое влияние, в первую оче-
редь, на рычаги управления 
силовыми структурами (МВД, 
СБУ, ВСУ). Многие доброволь-
ческие военные батальоны на 
Украине сформированы на 
базе экстремистских органи-
заций, в т.ч. запрещенных в 
России. Украинские СМИ ак-
тивно использовали и исполь-
зуют язык вражды, начиная 
с противостояния на Майдане 
[4].

Современное международ-
ное право направлено на уста-
новление стандартов, прием-
лемых для всех государств, 
призванных консолидиро-
ваться вокруг базовых цен-
ностей: демократии, защиты 

прав человека, создания плю-
ралистичности в идеологии и 
экономике. Следует констати-
ровать, что в современной Рос-
сии созданы конституционные 
основы для внешне экономи-
ческой деятельности и для 
субъектов Российской Федера-
ции, в том числе и регулируе-
мые посредством международ-
но-правовых актов.

В этом контексте участие в 
работе международного Кру-
глого стола на тему «Актуаль-
ные международно-правовые 
проблемы в XXI веке» в стенах 
МИД России и выступление на 
нем Председателя Госсовета 
Республики Татарстан и пред-
седателя международной ко-
миссии Совета законодателей 
РФ, доктора политических 
наук Фарида Мухаметшина 
на тему «Основные принци-
пы международной диплома-
тии оказались в опасности» 
было встречено с большой за-
интересованностью. Особый 
акцент в обсуждении заяв-
ленных вопросов был сделан 
на парламентском измерении 
международного взаимодей-
ствия – участии представи-
телей депутатского корпуса в 
системе многоуровневого пар-
ламентаризма, продвижении 
ключевых политических ини-
циатив по актуальным вопро-
сам глобальной повестки дня.

Председатель Государствен-
ного Совета РТ Фарид Му-
хаметшин в интервью СМИ 
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подчеркнул, что проблемы, 
обсуждаемые сегодня в рам-
ках круглого стола, вызыва-
ют большую озабоченность у 
специалистов международно-
го права. «В настоящее время 
основные принципы междуна-
родной дипломатии оказались 
в опасности. И, главное, – не 
созданы механизмы для тех 
стран, которые стремятся под-
держивать сложившиеся вза-
имоотношения вопреки сло-
жившейся ситуации.

Необходимо использовать 
все площадки взаимодействия 
с иностранными коллегами, а 
также расширять контакты с 
сопредельными государства-
ми – странами, которые име-
ют общую границу с Россий-
ской Федерацией», – заявил 
также глава парламента РТ.

Он подчеркнул, что Госу-
дарственный Совет Татарста-
на активно работает в рамках 
межпарламентского сотрудни-
чества с сопредельными стра-
нами. В прошлом году Казань 
посетили представительные 
делегации Великого нацио-
нального собрания Турецкой 
Республики и Всекитайского 
собрания народных предста-
вителей КНР [8].

Как показывает мировая 
практика федеративных госу-
дарств, в том числе России, 

федеративное устройство яв-
ляется самым оптимальным 
для многонациональных го-
сударств. Поскольку разгра-
ничение предметов ведения и 
полномочий между уровнями 
государственной власти позво-
ляет сохранить баланс интере-
сов федерального центра и ре-
гионов. Подобные отношения 
уровни власти в постсоветской 
России легитимизованы Дого-
вором от 15 февраля 1994 г. 
между РФ и РТ и Федераль-
ным законом «О Договорных 
отношениях между федераль-
ным центром и субъектом 
РФ», подписанным Президен-
том России В.В. Путиным. 
По мнению многих предста-
вителей международного пра-
ва, именно игнорирование от-
дельными руководителями, 
например в братской Украи-
не, граждан, имеющих разные 
национальности и исповеду-
ющих различные религии, не 
считаясь с международным 
правом, приводит к тяжелым 
кризисам вплоть до тенденции 
распада самого государства.

Так, у мирового сообщества 
есть направленность изучать 
опыт национальной политики 
России, которая сегодня объе-
динила более 190 народов, на-
ции и этносов в Евразийском 
пространстве.
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ТЕХНОЛОГИЯ ПОДКАСТИНГА 
В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ 

ЯЗЫКАМ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ ВУЗА
В условиях интеграции отечественного образования в ми-

ровое образовательное пространство особенно актуальной ста-
новится задача развития самообразовательной деятельности 
студентов вуза. Современное высшее профессиональное образо-
вание в условиях международной интеграции ориентировано на 
реализацию новой образовательной парадигмы, направленной 
на подготовку компетентных специалистов, обладающих высо-
коорганизованным индивидуальным стилем самообразования, 
академической, социальной и профессиональной мобильно-
стью, на формирование у обучаемых такой совокупности ком-
петенций, которая позволила бы им быть конкурентоспособ-
ными в условиях все более глобализирующегося рынка труда. 
В числе ведущих факторов, активизирующих необходимость 
развития самообразования студентов, выступают вызовы со-
временной цивилизации: глобализация и информатизация всех 
сфер человеческой жизнедеятельности, кризисные явления в 
финансово-экономической сфере, интеграция политического, 
экономического, образовательного пространства.

Роль самообразования студентов усиливается в связи с ре-
ализацией в высшем образовании основных положений Бо-
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лонского процесса, предус-
матривающих, в частности, 
перевод вектора из области 
репродуктивного образования 
в область самостоятельной 
познавательной активности 
студента. Болонский процесс 
предполагает смену парадиг-
мы высшего образования от 
«teaching» – «человека учат» 
к «learning» – «человек учит-
ся», заключающейся в перехо-
де с образовательной парадиг-
мы на самообразовательную, 
где самообразование должно 
стать реальной потребностью 
каждого человека [4].

Сегодня идет процесс уста-
новления многоуровневой 
(трехцикловой) системы выс-
шего образования по формуле 
«бакалавр-магистр-доктор». 
Принятые на европейском 
уровне описания 3-х циклов 
образования (рамка квалифи-
каций высшего образования) 
задают основные векторы, 
согласно которым должны 
формироваться требования к 
результатам обучения на каж-
дом цикле программ высшего 
образования. В основе уровне-
вых дифференциаций между 
бакалавром и магистром ле-
жат Дублинские дескрипто-
ры, где подчеркивается, что 
в программах бакалавриата 
должен быть баланс между 
специальными знаниями и 
общими умениями с упором 
на самостоятельную работу, 
а в программах магистратуры 

прописывается необходимость 
привития у студентов навыков 
к самообразованию для даль-
нейшего получения образова-
ния.

В настоящее время, когда 
открытость российского обще-
ства и его готовность вступать 
в диалог со всеми странами 
очевидна, изменилось и отно-
шение к предмету «иностран-
ный язык», и его роль в ре-
шении общих задач, стоящих 
перед обновляющейся систе-
мой российского образования. 
В новом тысячелетии, когда 
во всех сферах жизнедеятель-
ности огромного государства 
происходят перемены, изуче-
ние иностранного языка при-
обрело важный гуманитарно-
образовательный смысл.

Развитие Интернета и со-
временных технологий от-
крывают новые перспективы 
для изучения иностранного 
языка. Сегодня и школьные 
учителя, и вузовские препо-
даватели активно используют 
такие современные средства 
и интерактивные технологии 
как всемирная сеть Интернет 
и ее богатые ресурсы: веб-
сайты, электронная почта и 
электронные энциклопедии, 
телекоммуникационные про-
екты, блоги, видеоконферен-
ции, подкасты, чат-сессии, 
форумы и многое другое. Под-
касты являются одним из со-
временных, интерактивных 
технологий, повышающих ак-
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тивность студентов и способ-
ствующих развитию их само-
образования.

Использование технологии 
подкастинга значительно по-
вышает мотивацию изучения 
иностранного языка у студен-
тов, способствует развитию са-
мостоятельности в изучении 
иностранного языка, а также 
позволяет осуществлять само-
контроль.

Подкастами называют ау-
диоблоги или передачи, вы-
кладываемые в сети в виде 
выпусков, которые можно 
легко скачать на MP3-плеер и 
слушать в любое удобное для 
пользователя время. Это от-
дельные файлы либо регуляр-
но обновляемая серия таких 
файлов, публикуемых по од-
ному адресу в сети Интернет. 
Впервые термин «podcasting» 
(подкастинг) был введен веду-
щим канала MTV Адам Керри, 
который путем словосложения 
соединил два слова: iPod – 
торговая марка серии порта-
тивных медиапроигрывате-
лей компании Apple (США) и 
broadcasting (радиовещание) – 
повсеместное широкоформат-
ное вещание. Таким образом, 
«подкастинг» (podcasting) – 
это способ распространения 
звуковой или видеоинформа-
ции в Интернете [1]. Подка-
стинг означает одновременно 
производство и предложение 
подкастов или видеокастов. 
Это выгодная альтернатива 

радиовещанию и телевиде-
нию, поскольку он не требу-
ет лицензирования частоты и 
доступен в любое удобное для 
слушателя время. Свои подка-
сты предлагают сегодня наря-
ду с обычным вещанием радио 
и телестанции, печатные из-
дания, сайты институтов, уни-
верситетов, образовательных 
центров, а также подкаст-тер-
миналы.

Подкасты имеют опреде-
ленную тематику и периодич-
ность издания. В методике об-
учения иностранным языкам 
выделяют такие жанры, как: 
аудиоблоги (аналог дневника), 
музыка, техника, комеди-под-
каст, аудиокниги, образова-
тельные подкасты, интервью, 
новости, политика, радио-
спектакли и радио-шоу, спорт, 
игры. Выделяют три типа под-
кастов: 1) аудио-подкаст; 2) 
видео-подкаст; 3) скринкаст – 
новое явление, которое упро-
стило обучение людей через 
Интернет. Суть скринкаста 
заключается в том, что с по-
мощью специальной програм-
мы записываются действия 
на экране компьютера вместе 
с аудио-комментариями, что 
идеально подходит для объ-
яснений по компьютерным 
программам. Для реализации 
задач обучения английскому 
языку особого внимания за-
служивают образовательные 
подкасты. Говоря об образо-
вательных подкастах, следует 
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обратить внимание на аудио-
блоги, посвященные изучению 
английского языка. Основны-
ми двумя способами исполь-
зования подкастов являются: 
слушание информации и соз-
дание собственных продуктов 
в учебное и вне учебное вре-
мя [2]. Образовательные под-
касты позволяют решить це-
лый ряд методических задач, 
среди которых: формирование 
аудитивных навыков и уме-
ний понимания иноязычной 
речи на слух; формирование 
и совершенствование слухо-
произносительных навыков; 
расширение и обогащение 
лексического словаря; фор-
мирование и совершенствова-
ние грамматических навыков; 
развитие умений говорения и 
письменной речи.

Технология работы с под-
кастом практически не отли-
чается от работы с обычным 
аудиотекстом и заключается: 
в предварительной постанов-
ке задач прослушивания; в 
первичной презентации мате-
риала на определенную тему, 
который представляет собой 
диалог либо монолог; в объ-
яснении незнакомых слов и 
словосочетаний; в повторной 
презентации материала с вы-
полнением ряда заданий для 
закрепления прослушанного 
материала. Дидактический по-
тенциал подкастинга базиру-
ется на основных технических 
и дидактических характери-

стиках этой интернет-техноло-
гии, а именно:

1. Аутентичность. Подка-
сты могут заметно обогатить 
занятие по языку, т.к. они в 
большинстве своем представ-
ляют аутентичный материал, 
предназначенный для про-
слушивания на продвинутом 
этапе изучения языка. Боль-
шинство подкастов включают 
материал с манускриптами и 
сопроводительными текста-
ми, примечаниями о степени 
сложности и дидактическими 
рекомендациями, а также за-
даниями к предлагаемому от-
рывку и могут использоваться 
на разных этапах изучения 
иностранного языка.

2. Актуальность. Система 
подкастинга позволяет пользо-
вателям регулярно пополнять 
свой архив новыми аудио– и 
видеофайлами с информаци-
ей об актуальных событиях в 
различных сферах жизни, ко-
торые могут быть использова-
ны на занятии иностранного 
языка или вне его.

3. Компетентность в обла-
сти медиа. Технические усло-
вия использования подкастов 
достаточно просты, нужно 
только скачать необходимый 
подкаст в формате MP3 на 
компьютер или другой медиа-
носитель. Такое умение стано-
вится залогом огромного мо-
тивационного потенциала: как 
только мы даем обучаемым 
понять их техническую подко-
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ванность и совместно с ними 
исследуем новое средство об-
учения, привлекательность 
средства и умение обращать-
ся с техническими новинками 
сами по себе становятся моти-
вирующими к самостоятель-
ной или групповой работе.

4. Автономность. Являясь 
одним из основных преиму-
ществ интернета как обуча-
ющей платформы, автоном-
ность позволяет действовать в 
соответствии с потребностями 
в учебе, с темпами обучения 
и уровнем обученности. Если 
студенты сами могут опреде-
лять условия своего обучения 
в аспекте принципов автоном-
ного обучения, автономная 
среда как фактор успешности 
обучения не только достойно 
конкурирует, но и превосхо-
дит традиционное коммуника-
тивное занятие.

5. Многоканальное воспри-
ятие. Сервис подкастов ча-
сто предлагает учебные мате-
риалы, которые строятся на 
комбинации звукового ряда, 
фото– или видео-картинки, 
а также текстовых материа-
лов. Это дает возможность ис-
пользовать на одном занятии 
многоканальные учебные ма-
териалы, т.е. одновременно 
задействовать разные органы 
восприятия, что, безуслов-
но, расширяет рецептивные 
возможности учащихся, ста-
новится важным ключом к 
пониманию информации на 

иностранном языке, и как 
следствие, стимулом к устно-
му или письменному высказы-
ванию по теме.

6. Мобильность использу-
емого технического средства 
(МР3-плеера) позволяет об-
ращаться к материалам под-
каста в любое время и за 
пределами учебного заведе-
ния, в этом случае принято 
говорить о расширении сре-
ды обучения. Доступ к тако-
му средству, как подкаст, за 
пределами учебных занятий 
дает шанс учиться в свободное 
время и возможность работать 
в соответствии с персональ-
ными рецептивными навыка-
ми, адаптировать понимание 
сложного аудио-отрывка к ин-
дивидуальным особенностям 
восприятия информации.

7. Многофункциональность. 
Система подкастинга явля-
ется многофункциональной, 
с ее помощью при обучении 
иностранным языкам можно 
развивать несколько видов ре-
чевой деятельности: наряду с 
классическим аудированием 
актуальным является совер-
шенствование навыков уст-
ной и письменной речи, кроме 
того подкасты дают знания о 
многообразии самого языка и 
культуры изучаемого языка в 
удобной для слушающего об-
становке.

8. Продуктивность. Исполь-
зование воспроизведенных ма-
териалов – это одна сторона 
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работы с подкастами на за-
нятии иностранного языка, 
создание и дальнейшее рас-
пространение собственных 
подкастов – другая. С точки 
зрения продуктивности под-
кастинг является сильным 
импульсом для занятия ино-
странного языка в аспекте де-
ятельностного подхода.

9. Интерактивность. На со-
временном этапе развития 
интернета интерактивность 
представляется главной иде-
ей, согласно которой важным 
является не только прослу-
шивание, прочитывание или 
просматривание информации, 
но и активное взаимодействие 
между людьми в Интернете. 
Интеграция подкастинга в об-
учение иностранному языку с 
его возможностями коопера-
тивного взаимодействия как 
нельзя лучше способствует ин-
терактивности учебного про-
цесса [5].

На основе анализа педаго-
гической и методической ли-
тературы можно выделить 
несколько очевидных преиму-
ществ использования подка-
стов на учебных занятиях при 
изучении иностранных язы-
ков: во-первых – это развитие 
фонематического слуха и отра-
ботка фонетической стороны 
речи, когда обучающиеся по-
лучают возможность слушать 
актуальные современные ау-
тентичные тексты различных 
жанров на любую интересую-

щую их тему в разнообразном 
исполнении; во-вторых – до-
стижение различных целей 
при изучении иностранного 
языка, когда становится воз-
можным изучать язык с по-
знавательной, развлекатель-
ной, обучающей целями; в 
третьих – своевременное озна-
комление с различными реали-
ями жизни страны изучаемого 
языка, когда информация, со-
держащаяся на подкасте, мо-
жет касаться тех событий или 
явлений, которые интересны 
именно в этот конкретный 
момент, и она обновляется 
гораздо быстрее, чем инфор-
мация в любом, даже самом 
современном учебном пособии 
или даже периодическом из-
дании; в четвертых – разви-
тие рецептивных аудитивных 
навыков при работе с фонети-
ческим, лексическим и грам-
матическим материалом и 
умений понимания иноязыч-
ной речи на слух – отделять 
главное от второстепенного, 
определять тему сообщения, 
членить текст на смысловые 
куски, устанавливать логиче-
ские связи, выделять главную 
мысль, воспринимать сообще-
ния в определенном темпе, 
определенной длительности, 
до конца без пропусков; в пя-
тых – развитие самостоятель-
ности, так как большинство 
заданий построены таким об-
разом, когда обучающийся 
просто вынужден включиться 



133

Формирование кросс-культурной компетентности...

133

Литература:
1.Ковалева Т.А. Дидактический потенциал подкастов и ме-

тодика их использования в дистанционной форме обучения 
иностранному языку / Иностранные языки в дистанционном 
обучении: материалы III Международной науч.-практ. конф. 
Пермь, 23–25 апреля 2009 г. Пермь: Изд-во Перм. гос. техн. 
ун-та, 2009. – С. 48 – 55.

2.Полат Е.С. Интернет на уроках иностранного языка // 
Иностранные языки в школе. – 2001. – №2. С. 14 – 15.

3.Рахимова А.Р. Преимущества применения компьютерных 
технологий при обучении иностранным языкам // Иностран-
ные языки в школе. – 2012. – №10. – С.56 – 60.

4.Сагитова Р.Р. Формирование самообразовательной компе-
тенции студентов высшей школы в процессе изучения гумани-
тарных дисциплин: автореф. дисс… канд. пед. наук. Казань. – 

в работу, чтобы выполнить за-
дание или понять смысл диа-
лога [3].

Следует упомянуть такие 
незначительные недостатки 
использования подкастов при 
организации процесса аудиро-
вания как: большие расходы 
(оборудование компьютерных 
классов, закупка программно-
го обеспечения, обучение пре-
подавателей и студентов поль-
зованию этими программами); 
отсутствие непосредственной 
интеракции; возможная за-
держка появления подка-
ста на сайте, а так же затра-
та времени на скачивание и 
прослушивание подкаста; не 
все подкасты сопровождают-
ся печатным текстом; невоз-
можность беглого просмотра 
и прослушивания отдельных 
фрагментов подкаста; про-
слушивание подкаста требует 
больше времени, чем чтение, 
но позволяет создать атмосфе-
ру иноязычного общения на 

занятии [6]. Данные прогнози-
руемые недостатки несомнен-
но компенсируются реальны-
ми преимуществами данной 
технологии. Эффективность 
подкастинга подтверждает-
ся тем, что он предоставляет 
больше возможностей для раз-
вития самообразовательной 
деятельности студентов в об-
учении иностранным языкам.

Таким образом, технология 
подкастинга позволяет решать 
комплексные задачи иноязыч-
ного образования. Навыки и 
умения, формируемые с помо-
щью технологии подкастинга, 
выходят за пределы иноязыч-
ной компетенции даже в рам-
ках языкового аспекта. Кроме 
того, использование подкастов 
в обучении демонстрирует мо-
бильность современной систе-
мы образования в целом, ее 
адаптивный характер, т.е. сво-
евременное приспособление к 
инновационным технологиям.
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Ñèáãàåâà Ô.Ð. (ÊÔÓ, Êàçàíü)

РОЛЬ 
ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНÖИИ В СТАНОВЛЕНИИ 

ДВУЯЗЫЧНОГО ИНДИВИДА
Аííîòàöèÿ: Становление полноценного двуязычного индиви-

да зависит не только от взаимодействия родного и изучаемого 
языков, но не менее значимым в этом процессе является вза-
имодействие двух культур. Культура каждого народа много-
гранна и своеобразна. Лингвокультурология собирает и систе-
матизирует народные знания, оказывает влияние на процесс 
формирования личности. Помогает определять наиболее дей-
ственные педагогические средства.

Кëþ÷åâûå ñëîâà: лингвокультурологическая компетенция, 
двуязычие, татарский язык, билингвокультурная личность.

The role of cultural competence in the development of a 
bilingual individual

Summary: The formation of a fully bilingual individual 
depends not only on the interaction between the native and 
studied languages, but no less important in this process is the 
interaction of two cultures. The culture of each nation is versatile 
and original. Cultural linguistics, gathers and organizes people’s 
knowledge influences the process of identity formation. Helps to 
determine the most effective pedagogical tools.

Keyword: linguo-cultural competence, bilingualism and 
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Tatar language, bilinguality 
personality.

C каждым годом в Республи-
ке Татарстан увеличивается 
спрос на специалистов, владе-
ющих двумя государственны-
ми языками. В настоящее 
время одним из важнейших 
направлений развития обра-
зования является развитие 
умений и навыков, связанных 
с применением на практике 
коммуникативных способно-
стей человека, его культур-
ных, социальных и информа-
ционных компетенций.

Однако выпускники вузов, 
даже те, кто хорошо знают, 
не всегда могут эффективно 
применить их в сфере бытовой 
и профессиональной комму-
никации. К этому добавляет-
ся незнание лингвокультуро-
логических смыслов другого 
языка, традиций и современ-
ных особенностей развития 
различных народов. В связи с 
этим возникает необходимость 
воспитывать у студентов си-
стему знаний о культуре, во-
площенных в определенном 
национальном языке и сово-
купность специальных уме-
ний по оперированию этими 
знаниями в практической де-
ятельности, способных высту-
пать в качестве субъектов диа-
лога культур, совокупности 
отношений между людьми. 
Соответственно, лингвокуль-
турология является одним из 

основных аспектов при изуче-
нии неродного языка.

В последнее время в научной 
литературе уделяется внима-
ние понятию «лингвокульту-
рологическая компетенция». 
Лингвокультурологические 
исследования имеют дав-
нюю традицию. Европейская 
лингвокультурологическая 
традиция связана с именами 
Ф.де Соссюра, Р.Якобсона, 
Р.Барта, Т.ван Дейка. За-
метный вклад в лингвисти-
ческую теорию культурно-си-
туативных моделей внесли 
Л.Витгенштейн, Г.Гадамер, 
Г.Гийом, М.Хайдеггер, 
Н.Хомский, К.Ясперс. У исто-
ков определения мировоззре-
ния народов через их языки 
стоял В.Гумбольдт. Его идеи 
получили свое продолжение 
в трудах А.А.Потебни, а так-
же А. Мейе, Ж. Вандериеса, 
Э.Бенвениста.

Сформировалось множе-
ство самостоятельных направ-
лений, в каждом из которых 
складывалось свое понимание 
связей языка и культуры: ан-
трополингвистика, этнолинг-
вистика, социолингвистика, 
психолингвистика и др.

Знакомство с культурой из-
учаемого языка было одной 
из главных задач еще со вре-
мен античности. Преподава-
ние классических языков как 
трактовка религиозных тек-
стов не мыслится без культу-
роведческого комментирова-
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ния. В преподавании живых 
языков с конца XIX века на 
первое место наряду с устной 
речью выдвигается ознакомле-
ние с реалиями страны изуча-
емого языка.

Развитие деловых и лич-
ных контактов, расширение и 
укрепление экономических и 
культурных связей между на-
родами выдвигают перед учеб-
ными заведениями в области 
обучения языкам на первый 
план задачу – воспитание че-
ловека, главным достоянием 
которого являются общечело-
веческая культура и общече-
ловеческие ценности. Эта за-
дача непосредственно связана 
с проблемой взаимопонима-
ния людей, их духовной свя-
зи и поиска общих путей осу-
ществления прогресса.

Одним из путей решения 
данной проблемы может быть 
гуманизация образования, то 
есть приобщение студентов к 
культурному наследию и ду-
ховным ценностям своего на-
рода и других народов мира.

Особая роль в этом принад-
лежит неродному языку, с по-
мощью которого и осущест-
вляется «непосредственный и 
опосредованный диалог куль-
тур – неродной и родной, – 
ставший одним из основных 
положений современной кон-
цепции образования» [2, с. 8].

Гуманизация содержания 
образования требует пересмо-
тра целей, содержания и тех-

нологии обучения неродному 
языку как новому средству об-
щения – новому способу меж-
культурной коммуникации и 
межкультурного взаимопони-
мания.

Поскольку целью обучения 
неродному языку является не 
только приобретение знаний, 
формирование у студентов на-
выков и умений, но и усвоение 
ими сведений страноведческо-
го, лингвострановедческого 
и культурного, эстетическо-
го характера, познание цен-
ностей другой для них наци-
ональной культуры, но при 
определении содержания обу-
чения бесспорно встает вопрос 
о лингвокультурологическом 
компоненте.

Включение студентов в диа-
лог культур, знакомство с до-
стижениями национальных 
культур в развитии общечело-
веческой культуры, осознание 
роли родного языка и культу-
ры в зеркале культуры друго-
го народа.

Таким образом, обращение 
к проблеме изучения языка 
и культуры одновременно не 
случайно, так как это позволя-
ет удачно сочетать элементы 
страноведения с языковыми 
явлениями, которые высту-
пают не только как средство 
коммуникации, но и как спо-
соб ознакомления обучаемых 
с новой для них действитель-
ностью. Именно такой подход 
к обучению неродному языку 
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во многом обеспечивает не 
только более эффективное ре-
шение практических, общеоб-
разовательных, развивающих 
и воспитательных задач, но и 
содержит огромные возможно-
сти для вызова и дальнейшего 
поддержания мотивации уче-
ния.

Лингвокультурологический 
компонент включает в себя 
определенные знания (языко-
вые и культурологические), а 
также навыки и умения рече-
вого и неречевого поведения. 
При отборе содержания наци-
онально-культурного компо-
нента из всего многообразия 
лингвокультурологического 
материала выделяется то, что 
имеет педагогическую цен-
ность, что способно содейство-
вать «не только общению на 
иностранном языке, но и при-
общению к культуре страны 
этого языка».

Особого вниманию заслужи-
вают «национальные реалии», 
то есть средства, несущие от-
личный национальный коло-
рит, и фоновая лексика, т.е. 
дополнительная национально 
окрашенная информация.

В современной лингводи-
дактике языковая личность 
рассматривается как носитель 
этно-, социо– и психологи-
ческих особенностей. Поэто-
му преподавание татарского 
языка как неродного предпо-
лагает учет национального и 
духовного самосознания лич-

ности обучаемого. В то же 
время, изучающий должен 
ориентироваться в семантиче-
ском пространстве значений, 
смысловых оттенков, конно-
таций, многообразии стилей 
и текстовом богатстве языка, 
во многом определяющих ин-
дивидуальное и общественное 
языковое сознание. Включе-
ние национально-культурного 
компонента в преподавание 
языка как одного из важней-
ших путей трансляции наци-
ональной культуры, форми-
рования личности, так как 
национальная культура несет 
в себе большой социально-
педагогический потенциал. 
Как нами было отмечено, диа-
лог культур является одной 
из особенностей реализации 
лингвокультурологического 
аспекта в преподавании татар-
ского языка как неродного. 
Диалог культур способствует 
формированию и становлению 
двустороннего двуязычия.

Следует отметить, что на 
занятиях татарского языка 
ведется подготовка не просто 
лингвокультурной, а билинг-
вокультурной личности. Боль-
шое внимание уделяется сопо-
ставлению языков на уровне 
языковых картин мира, кото-
рое позволяет рассматривать 
специфику языковых единиц 
в контексте особенностей об-
раза жизни, менталитета, ми-
ровоззрения народов.

Изучение слов с националь-
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но-культурным компонентом 
значения, в первую очередь, 
фоновой, безэквивалентной и 
коннотативной лексики, явля-
ется важным условием успеш-
ного овладения неродным 
языком как средства общения. 
Кроме того, познавательны 
и интересны фразеологизмы, 
национальные пословицы и 
поговорки, которые являются 
отражением менталитета на-
родов изучаемого языка и пре-
доставляют изучающим воз-
можность судить о правилах 
и принципах общения народа, 
о ценностях, о приоритетах. 
Также знакомство с текста-
ми – образцами татарской ху-
дожественной литературы, по 
которым можно представить 
национально-культурные осо-
бенности носителя данного 
языка, сопоставление имею-
щихся знаний дает возмож-
ность овладевать невербаль-
ными средствами, которые 
помогают организовать обще-
ние с носителями изучаемого 
языка.

Таким образом, особое ме-
сто лингвокультурологичский 
компонент занимает при от-
боре языкового материала, 

который отражает культуру 
страны изучаемого языка, без-
эквивалентные, фоновые, кон-
нотативные лексические еди-
ницы, узуальные формы речи, 
а также невербальные языки 
жестов, мимики и повседнев-
ного (привычного) поведения. 
Использование потенциала 
культурологического подхода 
в лингводидактических целях 
формирует представление об 
образе жизни, бытие, традици-
ях, национальной психологии 
татар. Кроме этого, открывает 
новые возможности в сфере 
языкового обучения, в част-
ности в области преподавания 
татарского языка как нерод-
ного, позволяет компетентно 
рассмотреть языковое явле-
ние, прокомментировать его 
с точки зрения лингвистики, 
обосновать принадлежность 
этого явления к культуре, и 
обеспечивает бережное отно-
шение к слову, способствует 
воспитанию чувства уважения 
и интереса к своей культуре 
и культуре других народов, 
их обычаям, традициям, раз-
витию национальной и этно-
культурной толерантности.
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИÖ
Аííîòàöèÿ: Фразеологическая единица - сложнее своих со-

ставляющих и по внешней, и по внутренней форме. При на-
хождении соответствий фразеологизмам оригинала возникают 
некоторые сложности. В рамках данной статьи анализируются 
особенности структуры и семантики ФЕ, типы соответствий, 
которые может использовать переводчик.

Кëþ÷åâûå ñëîâà: фразеологическая единица, эквиваленты, 
аналоги, калькирование, описательный перевод.

The characteristic of the phraseological units’ translation

Abstract: The phraseological unit is considered more 
complicated than its constituents are, concerning both its external 
and internal build. There appear some complexity in finding the 
correspondences to the original phraseological unit. Within the 
frames of this article the phraseological structural and semantical 
characteristics, and the phraseological corresponding types the 
translator might use, are being analyzed.  

Key words: phraseological unit, equivalent, analogue, 
replication, descriptive translation.

При переводе фразеологической единицы необходимо пере-
дать не только ее смысл, но и ее стилистическую окраску, экс-
прессию, которая в значительной степени зависит от контекста 
и не всегда может быть предусмотрена словарем. Таким обра-
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зом, распознавание фразеоло-
гической единицы в тексте – 
первый шаг к ее переводу. 
По мнению Н.Л.Галеевой [1, 
c.24-35], наиболее продуктив-
ный путь распознавания ФЕ в 
тексте – это выделение в тек-
сте противоречащих общему 
смыслу единиц. То есть выра-
жение, противоречащее кон-
тексту, стоит рассматривать 
как возможный фразеологизм. 
Например, by that time he had 
reached the condition to see the 
pink elephants. Если перевести 
эту фразу дословно, то «розо-
вые слоны» будут создавать 
совершенно бессмысленный 
контекст, отсюда и правило 
«розовых слонов» – вычлене-
ние в тексте необычных фраз 
[6]. Следует оговориться, от-
мечает исследователь, прави-
ло действует не всегда.

Т.А.Казакова [2, c.10] в ка-
честве второго важного усло-
вия анализа фразеологической 
единицы отмечает так называ-
емые речевые функции. Если 
говорить о функциональных 
языковых стилях, то ФЕ мо-
гут относиться либо к высо-
кому, либо к низкому, либо 
к нейтральному стилю. На-
пример, неуместно употребле-
ние выражения betwixt and 
between для передачи русского 
просторечного фразеологизма 
«середка на половинку», по-
скольку лексема betwixt как 
архаичная единица, уместна в 
речи образованных людей. Та-

ким образом, в передаче смыс-
ла требуется замена в виде, 
например, антонимического 
перевода: a hard row to hoe [2].

С переводческой точки зре-
ния, английские фразеологи-
ческие единицы делятся, со-
гласно А.В.Кунину [3, c.114], 
на две группы: фразеологи-
ческие единицы, имеющие 
эквиваленты в переводящем 
языке; безэквивалентные фра-
зеологические единицы. Фра-
зеологический эквивалент – 
образная фразеологическая 
единица в русском языке, 
которая полностью соответ-
ствует по смыслу какому-то 
английскому фразеологизму и 
основан на одном с ним образ 
[5, c.81]. Фразеологические 
эквиваленты могут быть пол-
ными, то есть совпадающими 
по лексическому составу и 
грамматической структуре, и 
неполными – имеющими не-
значительные частные лекси-
ческие или грамматические 
расхождения:

to kill the goose that lays the 
golden eggs (ср. в русском язы-
ке – убивать курицу, которая 
несет золотые яйца).

I. Фразеологические экви-
валенты могут быть двух ти-
пов:

1. полные эквиваленты, 
представляющие собой по-
стоянное равнозначное соот-
ветствие, которое является 
единственно возможным пере-
водом и не зависит от контек-
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ста. В эту группу входя ФЕ в 
основном исторического, ре-
лигиозного типа, или же срав-
нения, а также поговорки. 
Соответствия эти могут возни-
кать как результат дословного 
перевода английских фразе-
ологических единиц, и здесь 
мы говорим об эквивалент-
ном переводе, например: The 
salt of the earth – соль земли; 
time is money – «время-день-
ги», dumb as a fish – «нем 
как рыба»; habit is a second 
nature – «привычка – вторая 
натура».

2. частичные эквиваленты, 
когда возможно наличие двух 
и более эквивалентов англий-
ской фразеологической едини-
цы, из которых для перевода 
данного текста выбирают луч-
ший или любой в том случае, 
если они оба или все равноцен-
ны. Такие эквиваленты назы-
ваются выборочными. Напри-
мер, a baby in arms – имеет 
два значения – 1) «грудной 
ребенок» (прямое значение); 
2) «младенец» – (переносное 
значение). Частичные эквива-
ленты содержат лексические, 
грамматические или лекси-
ко-грамматические расхожде-
ния при наличии одинаково-
го значения одной и той же 
стилистической направлен-
ности: to be born with a silver 
spoon in one’s mouth – «ро-
диться в сорочке»; don’t count 
your chicken before they are 
hatched – «цыплят по осени 

считают».
II. Фразеологический ана-

лог – образная фразеологиче-
ская единица в русском языке 
по смыслу аналогичная ан-
глийской ФЕ, но основанная 
на ином образе. Например: 
А bird in the hand is worth two 
in the bush. – Лучше синицу в 
руки, чем журавля в небе; to 
get up on the wrong side of the 
bed – «встать не с той ноги»;

Использование соответ-
ствий данного типа обеспечи-
вает достаточно высокую сте-
пень эквивалентности.

III. Калькирование или до-
словный перевод фразеоло-
гизмов. Иногда, несмотря на 
наличие полного или частич-
ного эквивалента, устойчивые 
сочетания слов приходится 
переводить дословно. Такой 
перевод особенно важен, ког-
да замена фразеологического 
образа другим не дает доста-
точного эффекта. Например, 
He needs a long spoon that sups 
with the devil – «тому, кто со-
брался поужинать с дьяволом, 
нужна ложка подлиннее»; 
zero option – «нулевой вари-
ант».

Вообще, как справедливо 
считает Т.А.Казакова, случаи 
калькирования «предоставля-
ют переводчику широкое поле 
для творчества: например, 
русские выражения «поле 
чудес», «в стране дураков», 
знаковые для российской со-
временности, можно передать 
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на английский язык посред-
ством калькирования («the 
Land of Wonders» или «the 
Wonderfield», «in the country 
of Fools» или «in the Fool’s 
Land»). Первый вариант тя-
готеет к буквальному смыслу, 
тогда как второй в большей 
степени передает фразеологич-
ность и ассоциативную мощ-
ность исходных выражений» 
[2, c.23].

Калька применима лишь в 
том случае, если образ в ис-
ходной единице достаточно 
«прозрачен», и его воспроиз-
ведение в переводе позволит 
понять передаваемое перенос-
ное значение. Если же в ори-
гинале употреблено фразеоло-
гическое сращение, где связь 
между переносным и прямым 
значением недостаточно ясна, 
то калькирование образа при-
ведет к разрушению смысла 
фразеологической единицы. 
В таких случаях приходится 
довольствоваться описанием 
основного (то есть переносно-
го) смысла переводимого соче-
тания: To grin like а Cheshire 
cat. – «широко улыбаться».

Перевод фразеологизмов 
также затруднен тем, что 
фразеологизмам, также как 
и словам, свойственны такие 
явления как синонимия, поли-
семия и омонимия. Например, 
и в русском и в английском 
языках есть синонимические 
ряды, обозначаюшие уход из 
жизни. Разброс очень широк: 

от «to pass to the better world» 
до « to kick the bucket», кото-
рые имеют разную окраску в 
стилистическом плане.

ФЕ «there is no love lost 
between them» имеет два по-
лярных значения: «они друг 
друга терпеть не могут» и «они 
друг в друге души не чают.»4

IV. С калькой не следует 
путать буквальный перевод. 
Тогда как калькирование – 
это всегда оправданный до-
словный перевод, то буква-
лизм – это дословный перевод 
без учета смысла переводи-
мого высказывания. Напри-
мер, если дословно перевести 
фразеологизм «to eat crow» со 
значением «признавать свои 
ошибки», получится нонсенс. 
Таким образом, буквализм 
направлен лишь на механи-
ческое замещение единиц 
исходного текста, без учета 
смыслового аспекта.

V. Описательный перевод 
фразеологической единицы – 
сводится к переводу не самого 
фразеологизма, а его толко-
вания, как это часто бывает 
с единицами, не имеющими 
эквивалентов в переводящем 
языке. Это могут быть объяс-
нения, сравнения, описания, 
толкования – все средства, 
передающие в максимально 
ясной и краткой форме со-
держание фразеологической 
единицы. Этот вид перевода 
применим к пословицам и по-
говоркам, например: «за что 
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купил, за то и продаю» – I sell 
my goods at the price I’ve paid 
for them.

Многие описательные пере-
воды являются рифмованны-
ми, например, «в гостях хоро-
шо, а дома лучше» – East or 
West, home is best.

VI. Перевод безэквивалент-
ных фразеологизмов затруд-
нен тем, что фразеологический 
оборот часто опирается на реа-
лии, известные только одному 
народу, при этом представите-
лю другой нации, который не 
обладает фоновыми знаниями, 
весьма трудно догадаться о 
значении фразеологизма.

Нужно учитывать культур-
но-исторические особенности 
некоторых единиц, например, 
Shake the pagoda-tree – быстро 
разбогатеть, нажиться; pagoda 
(ист.) – старинная индийская 
золотая или серебряная моне-
та.

Как известно, в основе ФЕ 
лежит национальная специ-
фичность, и именно словосоче-
тания с именами собственны-
ми и названиями культурных 
реалий наиболее часто явля-
ются безэквивалентными, на-
пример:

(рус.)
«Как Сидорову козу»
«Во всю Ивановскую»
«Ваньку валять»
(англ.)
All my eye and Betty Martin – 

вздор, чепуха, ахинея.

Aunt Sally – огромная бабу-
ля, у которой длинный язык.

Такая же близкая к нулю 
структурно-семантическая эк-
вивалентность наблюдается у 
фразеологических единиц, со-
держащих некротизмы (ком-
поненты, не имеющие само-
стоятельного употребления 
как лексемы). Например:

(рус.)
«ни зги»
«бить баклуши»
«точить лясы»
(англ.)
of yore – давным давно, 

yore – древний, былое.
ka me ka thee – услуга за 

услугу, рука руку моет; ka – 
уст. глагол claw; thee – тебя, 
тебе [4].

Перевод подобных единиц 
требует специальных сносок, 
объясняющих значение этих 
фразеологизмов.

Также к трудноперево-
димым единицам относятся 
афоризмы и крылатые выра-
жения, такие как, например, 
«рыцарь на час».

В зависимости от контекста 
переводчик выбирает тот или 
иной тип фразеологических 
соответствий. Однако, про-
цесс перевода – это не меха-
нический подбор подходящего 
способа перевода, а сложная и 
вдумчивая работа, требующая 
учета стилистической и куль-
турной-исторической состав-
ляющей фразеологизмов [6].
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Ôàéçóëëèíà Ý.Ô. (ÐÈÈ, Êàçàíü)

ЯЗЫКОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
РЕЛИГИОЗНОГО СТИЛЯ

Аííîòàöèÿ: В конце 20в. ученые обратили внимание на осо-
бый функциональный стиль речи – религиозный, своеобразие 
которого связано не только с нормами литературного языка, но 
и с высоким замыслом проповеди имама. 

Кëþ÷åâûå ñëîâà: русский язык, религиозный стиль, жанры.

Linguistic peculiarities of religious style

Annotation: at the end of the 20-th century scientists turned 
their attention to the special functional language style – religious 
style, characteristic of which is connected with norms of literary 
language and high intention of imam’s sermon.

Keywords: Russian, religious style, genre.

В конце XX века ученые-языковеды обратили пристальное 
внимание на проблему, связанную с разнообразием функцио-
нальных стилей в современном русском литературном языке. 
Миллионы русскоговорящих граждан обратились тогда к вере, 
активно создавая тем самым новый вид коммуникации – ре-
лигиозный, который начал свое формирование на постсовет-
ском пространстве, а вслед за ним и ученые заговорили о новом 
функциональном стиле – религиозном. В учебном пособии по 
социальной лингвистике Н.Б. Мечковская отмечает, что обра-
щение к высшим силам требовало речи, отличной от обиход-
ной...» [4].
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Лингвистов в первую оче-
редь интересовали стилисти-
ческие и жанровые особен-
ности религиозного стиля. 
Появилось значительное ко-
личество работ, посвященных 
этой проблеме. В 1992 году 
о религиозном стиле стал го-
ворить и писать словацкий 
лингвист Þ. Мистрик, ко-
торый строил свои доводы с 
опорой на библейские тексты. 
В российском языкознании 
одним из первых о выделении 
религиозного стиля заговорил 
Л.П. Крысин, который обра-
тил внимание на стилистиче-
ские признаки духовной речи. 
На протяжении десятилетия 
появлялись работы по изуче-
нию особой стилистической 
разновидности языка, нашед-
шей свое применение в религи-
озной сфере. (В.А. Мишланов, 
И.В. Бугаева, О.А. Крылова, 
С.Г. Макарова, О.А. Прохва-
тилова, М.Б. Расторгуева и 
др.)

Однако до сих пор суще-
ствует некая неупорядочен-
ность в наименования стиля: 
религиозно-проповеднический 
стиль, церковно-религиозный 
стиль, религиозный стиль.

Согласимся с мнением 
О.А. Прохватиловой, которая, 
называя данный стиль рели-
гиозным, считает, что именно 
в таком наименовании сохра-
няется главный его признак: 
сфера употребления.

Основываясь на исследова-

ниях А.К. Гадомского, опре-
делим понятие «религиозный 
стиль» как «стиль, складыва-
ющийся на основе литератур-
ного национального языка и 
языка конкретной религии» 
[2].

Своеобразие религиозного 
стиля заключается в том, что 
произнесенная речь должна 
соответствовать, с одной сто-
роны, нормам литературно-
го языка, а с другой – содер-
жанию, значению, высокому 
замыслу проповеди имама. 
Значит, в первую очередь 
прослеживается взаимосвязь 
между богатством, вырази-
тельностью языка говорящего 
и возможностью воздействия 
на сердца слушающих.

Важнейшим коммуникатив-
ным качеством речи является 
правильность. Соблюдение ли-
тературных норм определяет 
культуру речи проповедника.

В тоже время яркая и образ-
ная речь создается с помощью 
лексических и стилистиче-
ских средств. Следовательно, 
знание подобных средств не-
обходимо для выработки ин-
дивидуального стиля имама.

Вместе с тем речь проповед-
ника должна соответствовать 
и такому качеству, как понят-
ность, ведь призыв имама, на-
полненный научными и ино-
язычными словами, будет не 
доступен пониманию широко-
го круга верующих (слушаю-
щих).
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Язык проповеди как жанра 
религиозного стиля имеет свои 
особенности. Отметим их.

– Использование слов, вы-
ражений и образов из Корана.

– Использование специаль-
ных терминов, соответствую-
щих теме высказывания, на-
пример: благословенные дни, 
творения Всевышнего, я сви-
детельствую, Посланник Ал-
лаха, сахабы и т.д.

– Глубочайшее почтение к 
тому, о чем говорится в пропо-
веди, а значит, строгий отбор 
слов и выражений, произне-
сенных в это время (никакой 
жаргонной или сленговой лек-
сики!)

– Изложение религиозных 
истин должно соответствовать 
духовным запросам слуша-
ющих, круг которых весьма 
разнообразен как по социаль-
ным, так и образовательным 
критериям. Имам должен 
уметь использовать изобрази-
тельные средства (метафоры, 
сравнения, эпитеты), вклю-
чать в текст описания, про-
тивопоставления, примеры из 
жизни пророков и сахабов, 
многочисленные риваяты, по-
вествование современных со-
бытий. Это позволят наглядно 
подтвердить главную мысль 
проповеди. При помощи та-

ких языковых средств дости-
гается яркость и образность 
речи имама, что позволит ре-
шить главную задачу пропо-
веди – воздействовать на ум и 
чувства слушателей. Особенно 
важно помнить, что проповедь 
произносится сегодня, что на-
зывается «на злобу дня», по-
этому важно использовать 
примеры прошлого для кон-
статации фактов дня сегод-
няшнего.

– Использование разго-
ворного стиля речи, что ни в 
коем случае не означает упо-
требление слов и выражений, 
находящихся за гранью лите-
ратурного языка и языковой 
нормы. Напротив, разговор-
ная речь позволит слушающе-
му быть причастным к произ-
носимому слову. Слушатель, 
пришедший в мечеть, должен 
почувствовать, что имам го-
ворит именно с ним, а кто-то, 
быть может, даже удивить-
ся, подумав, что имам знает 
о том, что произошло в его 
жизни. Способствовать этому 
будут риторические вопросы, 
личные обращения к пришед-
шим (Братья и сестры!), упо-
требление местоимения «мы», 
а не «вы», пожелания и т.п.

– Вера проповедника в то, о 
чем он говорит!
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Øàíãàðàåâà Ë.Ô. (ÊÔÓ, Êàçàíü), 
Áåëîâà Å.À. (ÊÔÓ, Êàçàíü)

НАÖИОНАЛЬНО-
КУЛЬТУРНАЯ СПЕÖИФИКА 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ 
ЕДИНИÖ С КОМПОНЕНТОМ 
ÖВЕТООБОЗНАЧЕНИЯ (НА 

МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО И 
ТУРЕÖКОГО ЯЗЫКОВ)

Аííîòàöèÿ: В данной статье приведены результаты анали-
за фразеологических единиц с компонентом цветообозначе-
ния в английском и турецком языках. Öвет является одним 
из средств осмысления мира, выражения нашего отношения 
к другим людям, отражения самосознания народа. В англий-
ской и турецкой лингвистических картинах мира цвет входит 
в состав целого ряда выражений и каждый цвет вносит в них 
определенное значение. 

Кëþ÷åâûå ñëîâà: фразеологические единицы, цветообозначе-
ния, семантика, ассоциации, картина мира, символизм. 

The comparative analysis of the English and Turkish color 
idioms

Abstract: The article deals with the results of the analysis of 
color idioms in the English and Turkish languages. Color is one 



151

Формирование кросс-культурной компетентности...

151

of the means of the perception 
of the world, expression of 
our attitude towards other 
people and reflection of self-
consciousness of a nation. 
In the English and Turkish 
linguistic worldviews, “color” 
components are used in a 
wide range of idioms and each 
color introduces a particular 
meaning.

Key words: phraseological 
units, color terms, semantics, 
associations, worldview, 
symbolism.

Каждый день мы стал-
киваемся с десятками слов-
цветообозначений, реализую-
щихся в отдельных лексемах, 
словосочетаниях, идиомати-
ческих выражениях и других 
вербальных средствах [1, с. 
34]. Они являются неотъем-
лемой частью языковой кар-
тины мира любого народа. 
По этой причине, изучение 
фразеологизмов с цветовым 
компонентом вызывает живой 
интерес у многих исследова-
телей. В лингвистике и пси-
хологии было проведено боль-
шое количество исследований 
специфики восприятия цвета 
отдельными индивидами и 
народами в целом. В первую 
очередь, необходимо отметить 
работы такого выдающегося 
российского исследователя 
как Н.В. Серов и его западно-
го коллеги У.Бера. Они пред-
приняли довольно успешные 

попытки определения особен-
ностей воздействия на челове-
ка тех или иных цветов как на 
эмоциональном, так и на физи-
ологическом уровнях. В свою 
очередь, британские ученые 
П. Кей и Б. Берлин провели 
анализ цветовых представле-
ний на материале сотни род-
ственных и неродственных 
языков и пришли к выводу 
о существовании набора из 
11 основных цветов. Осталь-
ные цвета, по их мнению, яв-
ляются оттенками основных и 
их не следует рассматривать 
как самостоятельные единицы 
[6, с. 15]. Öветовая символи-
ка обладает способностью ме-
няться от языка к языку, от 
одного языкового сообщества 
к другому: «Своя символика 
есть у каждого народа-носите-
ля языка. С каждым языком 
связываются определенные 
представления, впечатления, 
чувства» [2, с. 198].

С целью выявления сходств 
и различий в языковых кар-
тинах мира неродственных и 
таких структурно различных 
языков, как английский и ту-
рецкий, мы отобрали фразео-
логические единицы, содер-
жащие цветовой компонент.

В первую очередь необходи-
мо дать определение понятию 
«фразеологическая единица». 
Согласно «Словарю-справоч-
нику лингвистических тер-
минов», фразеологическая 
единица – это лексически не-



Минбар. Исламские исследования2014, Т. 7, № 2

152

Минбар. Исламские исследования

152

делимое, устойчивое в своем 
составе и структуре, целостное 
по значению словосочетание, 
воспроизводимое в виде гото-
вой речевой единицы. С точки 
зрения семантической слит-
ности, их можно разделить на 
три группы:

1) фразеологические сраще-
ния (идиомы).

2) Фразеологические един-
ства.

3) Фразеологические соче-
тания [4, с. 1146].

В качестве примера при-
ведем английскую идиому 
it’s raining cats and dogs, что 
дословно можно перевести 
как дождь из котов и собак. 
Не зная этимологии этого вы-
ражения, невозможно дога-
даться о его значении. В од-
ном из своих произведений 
Джонатан Свифт описывал 
последствия сильнейшего лив-
ня, после которого на улицах 
в лужах лежали трупы щен-
ков, кошек и стоял ужасный 
запах разложившейся рыбы. 
Это произошло из-за того то, 
что в 17-18 веках дренажная 
система в европейских го-
родах находилась в крайне 
плачевном состоянии и после 
сильного дождя содержимое 
канализации, включая тру-
пы животных, выливалось на 
улицы [8, с. 150]. Так, пред-
полагается, что с легкой руки 
писателя, в оборот вошла но-
вая идиома, являющаяся эк-
вивалентом русского выраже-

ния льет как из ведра.
Примером фразеологизма, 

содержащим цветообозначе-
ние, может послужить like the 
black hole of Calcuttа. Данная 
ФЕ используется для обозна-
чения сильной жары и паля-
щего зноя и уходит корнями в 
далекий 1756 год, когда в Ин-
дии были пленены около двух 
сотен англичан, которые буду-
чи брошенными в крошечную 
тюремную камеру, задохну-
лись от жары [8, с.156].

Известно, что у каждого на-
рода есть своя особая цветовая 
символика. Сотни фразеологи-
ческих единиц используются 
для оценки как внешних, так 
и внутренних качеств челове-
ка, кроме того, ФЕ описывают 
различные окружающие нас 
объекты и наше к ним отно-
шение. Именно фразеология 
позволяет понять восприятие 
окружающего мира носителя-
ми других языков и сравнить 
употребление разных цветов 
в составе фразеологических 
единиц. Таким образом, в ан-
глийском, турецком, русском 
и многих других языках по-
средством ФЕ с компонентом 
«цвет», можно описать прак-
тически все явления, происхо-
дящие с человеком и тем, что 
его окружает. Подобные ФЕ 
представляют собой нагляд-
ную иллюстрацию историче-
ского и культурного развития 
народа, а также потенциала 
языка как способа выражения 
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эмоционального состояния.
Для анализа методом 

сплошной выборки нами было 
отобрано 124 ФЕ с цветовым 
компонентом в английском 
языке и 102 ФЕ в турецком 
языке. В составе ФЕ англий-
ского языка представлено 
10 цветов: white, black, red, 
yellow, green, blue, brown, 
grey, pink, purple. В составе 
ФЕ турецкого языка представ-
лено 7 цветов: kara (siyah), ak 
(beyaz), kırmızı (kızıl), sarı, 
yeşil, mavi, pembe.

Традиционно, самые распро-
страненные в ФЕ цвета– это 
черный и белый. И в англий-
ском, и в турецком языках 
они противопоставлены друг 
другу. В обоих языках фра-
зеологизмы с черным цветом 
приобретают ярко выражен-
ный отрицательный оттенок 
и ассоциируется с тоской, не-
удачей, злом, печалью. Иссле-
дование показало, что во мно-
гих подобных английских и 
турецких идиомах фигуриру-
ют похожие образы, что дало 
нам возможность выделить 
ряд фразеологизмов-соответ-
ствий. Например, английская 
идиома to blacken somebody’s 
character имеет полный эк-
вивалент в турецком языке – 
birine kara sьrmek/зalmak. 
Оба выражения означают 
«очернять, оклеветать кого-
либо». Другая очень показа-
тельная пара фразеологиз-
мов – to be as black as thunder 

и kara bulut gibi gelmek. 
Thunder можно перевести как 
«гроза», а bulut как «облако, 
туча». Мы видим, что в обоих 
случаях присутствует образ 
грозы и бедствия, вполне есте-
ственно, что не стоит ждать 
ничего хорошего от человека, 
выглядящего «мрачнее тучи». 
Также в обоих языках ши-
роко используется пара kara 
liste – black list. Это так на-
зываемые «черные списки», 
в которые заносят тех, кого 
следует опасаться, или людей, 
показавших себя не с лучшей 
стороны. Очень трудное вре-
мя в жизни кого-либо мож-
но выразить идиомой black 
day, которая имеет полный 
эквивалент и в турецком, и в 
русском языках – kara gьn – 
черный день. Причем, kara 
gьn в свою очередь, может ис-
пользоваться в составе друго-
го фразеологизма – kara gьn 
dostu – преданный друг, друг 
на все времена, человек, го-
товый быть рядом в трудную 
минуту. Во втором случае, не-
смотря на то, что в состав вхо-
дит фразеологизм kara gьn, в 
целом значение kara gьn dostu 
будет иметь положительную 
коннотацию. В фразеологиз-
мах the black sheep – kara 
koyun, черный цвет вновь под-
черкивает отрицательное от-
ношение к человеку, идущему 
наперекор принятым нормам 
и ожиданиям, вызывая стыд 
или смущение окружающих. 
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Фразеологические единицы 
с компонентом черного цвета 
также используются для обо-
значение некоторых негатив-
ных явлений в области эко-
номики. Так, например, в ФЕ 
black market – kara borsa – 
черный рынок, цвет несет 
значение «нелегальный», «не-
официальный». Также в ту-
рецком языке широко исполь-
зуется фразеологизм kara para 
aklamak – отмывать деньги, to 
launder money. В данном слу-
чае kara принимает значение 
«грязный, незаконный».

Черный цвет в турецком 
языке может принимать зна-
чение «неграмотный», напри-
мер, kara cahil и аktan karadan 
haberi olmamak – невежда, не-
образованный человек. Одна-
ко в ФЕ английского языка 
этого не наблюдается.

Среди проанализирован-
ных английских фразеоло-
гизмов нашелся только один, 
несущий в себе положитель-
ное значение – to be in the 
black – быть в «плюсе», полу-
чать прибыль от предприятия. 
В турецком и русском языках 
черный цвет не несет подобной 
смысловой нагрузки. С другой 
стороны, в турецком языке в 
ФЕ kara gцzler iзin, «черный» 
принимает значение «пре-
красный» – ради прекрасных 
глаз, что, в свою очередь, не 
наблюдается ни в английском, 
ни в русском языках. Фразео-
логизм gцzь kara также имеет 

положительную коннотацию – 
неустрашимый, храбрый, бес-
страшный.

В ходе исследования были 
также выявлены фразеоло-
гизмы, обладающие нейтраль-
ным значением. Например, 
в английском языке black 
letter day – ничем не приме-
чательный день, black swan – 
большая редкость, в турец-
ком – kara cьmle – четыре 
арифметических действия, 
kara dağ gibi – огромный, мо-
гучий, как гора.

Второй по распространен-
ности цвет, фигурирующий в 
составе фразеологических еди-
ниц – белый. В сознании но-
сителей как английского, так 
и турецкого языков, белый 
цвет зачастую выступает в ка-
честве противовеса черному. 
Во многих случаях, этот цвет 
символизирует качества чело-
века, одобряемые обществом 
и чистоту во всех ее проявле-
ниях. Например, английский 
фразеологизм little white lie 
имеет полный эквивалент в 
турецком языке – beyaz yalan. 
Оба передают значение «ложь 
во спасение», ложь, которую 
можно оправдать.

Что касается описания ха-
рактера человека, то белый 
цвет передает положитель-
ные качества чаще в турец-
ком языке, чем в английском. 
К примеру, в английском язы-
ке можно выделить одну, наи-
более часто употребляемую 
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ФЕ – a white man – благовос-
питанный и порядочный че-
ловек. В турецком языке их 
больше: alnı ak – честный, ak 
sьt emmiş – чистый, безгреш-
ный, ak pak – привлекатель-
ный, чистоплотный, sьtten 
зıkmış ak kaşık gibi olmak – 
быть чистым, невинным.

Кроме того, было обнару-
жено, что и в английском, и в 
турецком языках белый цвет 
используется для обозначения 
ряда профессий. Например, 
в фразеологизме white-collar 
job, эквивалентом которого 
является beyaz iş, «белый» 
принимает значение «квали-
фицированный труд».

Несмотря на то, что было 
бы логичным предположить, 
что белый цвет, являясь про-
тивоположностью черного, ис-
пользующегося для передачи 
преимущественно негативных 
оттенков, будет придавать 
фразеологизмам исключитель-
но положительные оттенки. 
Однако, значительная часть 
ФЕ с белым цветом все же не-
сет в себе отрицательные зна-
чения.

К примеру, в английском 
языке это: bleed someone 
white – оставить ни с чем, 
обобрать до нитки. Среди ФЕ, 
выражающих эмоциональное 
состояние человека, можно 
выделить следующие: white 
at the lips и at a white heat – 
быть злым, быть в бешенстве, 
в ярости. В турецком языке: 

ak sadeler giyinmek – умереть, 
ak gцzlь – человек с «дурным 
глазом». Также, к разряду 
ФЕ с отрицательным значе-
нием относят пару to hang out 
the white flag – beyaz bayrak 
зekmek, значения которых 
полностью соответстуют друг 
другу. В русском языке так-
же используется данный об-
раз, «белый флаг», означа-
ющий перемирие, сдачу на 
милость врага. В английском 
языке часто встречается ФЕ 
a white feather, что дослов-
но переводится как «белое 
перо». За данной ФЕ закре-
пилось значение «трус», соот-
ветственно to show the white 
feather значит «смалодушни-
чать, струсить».

В ходе анализа был выяв-
лен ряд ФЕ с белым цветом, 
встречающихся практически 
во всех языках, в том чис-
ле турецком и английском. 
Это вызвано тем, что некото-
рые явления являются общи-
ми для всех людей. К приме-
ру, при сильном испуге лицо 
становится бледным, это от-
ражается в ФЕ to be as white 
as a sheet – kağıt gibi beyaz 
olmak – быть белым как по-
лотно.

Красный цвет достаточно 
широко используется во фра-
зеологии как русского, так и 
английского и турецкого язы-
ков и занимает третье место 
по распространенности ис-
пользования в ФЕ после чер-
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ного и белого. Красный цвет, 
обладая сильным эмоциональ-
но-экспрессивным воздействи-
ем и выделяясь на фоне дру-
гих цветов своей яркостью 
и красотой, имеет широкий 
спектр переносных значений. 
Например, красный цвет во 
фразеологизмах исследуемых 
языков может ассоциировать-
ся с праздником, радостью 
и счастьем: red-letter day – 
красный день календаря [3, 
с. 9]. В исследуемых языках 
был обнаружен ряд фразео-
логизмов – полных эквива-
лентов: as red as blood – kan 
kırmızı – красный как кровь, 
кроваво-красный, а также red 
man – kızıl derili – индеец, 
краснокожий.

Прилагательное красный 
может также фигурировать 
в ФЕ, характеризующих здо-
ровье человека, что более ча-
сто встречается в английском 
языке. Например, as red as a 
cherry, as red as a rose – кровь 
с молоком, румяный. Кроме 
того, красный цвет использу-
ется для описания качеств ха-
рактера человека и внешних 
проявлений его психологиче-
ского состояния. Например, 
в английском языке такие 
фразеологизмы, как as red as 
a lobster и as red as a turkey-
cock используются в значении 
«покраснеть» (от стыда или 
смущения). Только выраже-
ние to turn as red as a beetroot 
имеет полный эквивалент в 

турецком языке – pancar gibi 
kızarmak – буквально «по-
краснеть как свекла».

С другой стороны, турецкие 
фразеологизмы, в которых 
фигурирует красный цвет, в 
отличие от английских, чаще 
относятся к описанию качеств 
характера, то есть более по-
стоянных черт человека: kan 
kırmızı – злой, свирепый, 
kızıl kafir – мошенник, kızıl 
divane – безумный. Также 
в турецком языке красный 
цвет используется для обо-
значения чего-либо недостой-
ного, неприличного, позоря-
щего: kırmızı gцmlek – то, 
чего нельзя утаить, отсюда 
поговорка – kırmızı gцmlek 
gizlenemez (шила в мешке 
не утаишь). В выражениях 
kızılca kıyamet kopmak – под-
няться (о страшном шуме, 
скандале) и kızıl iblis – су-
щий дьявол, сатана, красный 
цвет служит для усиления не-
гативного значения данных 
фразеологических единиц.

Многие явления, для опи-
сания которых в английском 
языке используется красный 
цвет, не нашли отражение во 
фразеологии турецкого язы-
ка. К ним можно отнести ряд 
ФЕ, обозначающих матери-
альные проблемы: without a 
red cent – обнищать, to be in 
the red иметь долги перед бан-
ком. Красный цвет может обо-
значать что-то неординарное, 
яркое, необычное, например, 
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to paint the town red – хорошо 
повеселиться, бурно праздно-
вать, red herring – отвлекаю-
щий маневр, нечто сбивающее 
с толку.

В фразеологизме to catch 
somebody red-handed – застать 
кого-либо на месте преступле-
ния, поймать с поличным, 
красный цвет придает отрица-
тельный оттенок всему выра-
жению в целом.

В ходе исследования была 
обнаружена одна крайне лю-
бопытная пара – kırmızı oy – 
black ball. В данном примере 
мы можем наблюдать как при 
описании одного и того же 
явления – голосовать против, 
бойкотировать – в турецком 
языке используется прила-
гательное «красный», а в ан-
глийском языке прилагатель-
ное «черный».

Желтый цвет в фразеологи-
ческих единицах исследуемых 
языков встречается достаточ-
но редко, при этом, подавляю-
щее большинство фразеологиз-
мов наделено отрицательной 
коннотацией. К примеру, во 
фразеологии как английского, 
так и русского языков желтый 
цвет служит для обозначения 
бульварной, низкопробной 
прессы: yellow press – жел-
тая пресса, yellow journalist – 
журналист бульварной прес-
сы, папарацци. Выражение 
«желтая пресса» появилось в 
США. В 1895 г. в газете «The 
World» появилась серия за-

бавных рисунков, среди пер-
сонажей которых был и некий 
мальчик, который коммен-
тировал происходящее. Этот 
ребенок имел отличительный 
признак – он был одет в ру-
башку желтого цвета. Серия 
стала столь популярной, что 
и другая газета – «New-York 
Journal» начала публикацию 
аналогичной серии. Между 
этими двумя газетами раз-
горелся спор из-за авторских 
прав на «желтого малыша». 
Редактор «New-York Press» 
Зрвин Уордмэн, комментируя 
в своей передовице всю эту 
тяжбу, презрительно назвал 
обе конкурирующие между со-
бой газеты «желтой прессой» 
[5, с. 250].

Желтый цвет использует-
ся при характеристике от-
рицательных черт человека: 
yellow dog –трусливый и под-
лый человек, в турецком язы-
ке sarı зıyan – упрямец, sarı 
Yahudi – алчный человек.

При анализе фразеологиче-
ских единиц мы объединили 
синий и голубой цвет в одну 
группу. В свою очередь, в ан-
глийском и турецком языках 
совсем нет никакой дифферен-
циации между данными цве-
тами, оба обозначаются одним 
словом: в английском языке – 
«blue», в турецком – «mavi». 
В фразеологических едини-
цах рассматриваемых языков 
была обнаружена лишь одна 
пара выражений, полностью 
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соответствующих друг другу: 
blue blood – mavi kan – «го-
лубая кровь», аристократиче-
ское происхождение.

В английском языке при-
лагательное «синий» встре-
чается в фразеологических 
единицах, характеризующих 
профессию или род деятель-
ности. Например, blue-collar 
worker – «синий воротничок», 
производственный рабочий, 
blue jacket – матрос ВМФ, так-
же blue coat – солдат, матрос, 
полицейский. Подобные тер-
мины происходят от голубой 
рабочей одежды, которую но-
сят такие работники на пред-
приятии (хотя униформа мо-
жет быть совсем другого цвета 
или вовсе отсутствовать). Так-
же, синий цвет фигурирует в 
английской идиоме once in a 
blue moon. Она дословно пере-
водится как «однажды при го-
лубой луне» и эквивалентна 
русскому выражению «после 
дождичка в четверг», то есть 
крайне редко, либо никогда.

Следующий фразеологизм 
также не нашел отраже-
ния в турецком языке: blue-
stocking – cиний чулок (уни-
чижительное обозначение 
женщины, личные качества, 
поведение и образ жизни ко-
торой не соответствуют фе-
мининному стереотипу о них 
в ее окружении. Выражение 
появилось в Англии в 1760-х 
годах в салоне писательницы 
Элизабет Монтегю. По одной 

из версий, самым активным 
членом этого кружка был один 
ученый, который всегда носил 
синие шерстяные чулки вме-
сто предписанных этикетом 
черных шелковых. Когда он 
пропускал заседание кружка, 
там говорили: «Мы не можем 
жить без синих чулок, сегодня 
беседа идет плохо – нет синих 
чулок!». Таким образом, про-
звище «синий чулок» первым 
получил мужчина, а сам кру-
жок стали иронически назы-
вать «Обществом синего чул-
ка». Позднее «синим чулком» 
стали называть женщин, кото-
рые интересовались литерату-
рой и наукой, пренебрегая до-
мом и семьей. [5, с. 695].

В английском языке дан-
ный цвет может использовать-
ся для обозначения грусти, 
меланхолии, депрессии: to be 
in a blue funk, to feel blue – 
чувствовать себя подавленно, 
быть грустным.

В турецком языке синий 
(голубой) цвет не получил 
широкого распространения. 
Одна из немногочисленных 
фразеологических единиц с 
синим цветом – mavi boncuk 
dağıtmak – убедить несколь-
ких людей в своей любви к 
ним, флиртовать со всеми.

Зеленый цвет во фразеоло-
гических единицах сопостав-
ляемых языков как правило 
связывается с растительно-
стью, с природой: to have green 
fingers – любить копаться в 
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саду, заниматься растениями, 
green parties – yeşil partiler – 
так называемые «зеленые» 
партии, делающие акцент на 
защиту окружающей среды. 
В то же время зеленый в неко-
торых фразеологизмах являет-
ся символом чего-либо свобод-
ного, не имеющего преград: 
give someone the green light – 
yeşil ışık yakmak – дать зеле-
ный свет, то есть предоставить 
свободу действий, развязать 
руки.

Также зеленый цвет обозна-
чает молодость, неопытность и 
наивность. Например, a green 
horn – зеленый юнец, легко-
мысленный по молодости лет 
человек [3, с. 10].

Что касается розового 
цвета, то было обнаруже-
но только одно соответствие 
во всех анализируемых язы-
ках – to look through rose-
tinted glasses – hayata pembe 
gцzlьklerle bakmak – смотреть 
на мир сквозь розовые очки. 
Точное происхождение данно-
го фразеологизма неизвестно, 
но считается, что если кто-то 
думает о чем-то или смотрит 
на что-то через розовые очки, 
то считает это более прият-
ным, чем это в действительно-
сти есть. Также в английском 
языке розовый цвет использу-
ется для обозначения опреде-
ленных профессий, например, 
a pink-collar worker –работник 
сферы обслуживания.

Кроме того, в английском 

языке была обнаружена фра-
зеологическая единица to get 
the pink slip, турецким ча-
стичным эквивалентом кото-
рой является mavi kağıt almak. 
Оба выражения имеют значе-
ние «получить увольнение» с 
той разницей, что турецкий 
фразеологизм имеет еще одно 
значение «быть исключенным 
(из школы)». Образованию 
данных фразеологизмов спо-
собствовало существование в 
жизни носителей исследуе-
мых языков традиции отправ-
лять официальное извещение 
об увольнении на бумаге со-
ответствующих цветов: так, в 
английской ФЕ используется 
образ карточки розового цве-
та, в турецком это – письмо 
на бумаге голубого цвета [11].

В фразеологизмах англий-
ского языка розовый цвет 
чаще всего имеет положитель-
ную коннотацию, например, 
in the pink – цвести и пахнуть, 
tickled pink – быть довольным 
как слон, быть несказанно до-
вольным.

В турецком языке так назы-
ваемая «мыльная опера» на-
зываются pembe dizi, в то вре-
мя как в английском языке не 
фигурируют никакие цвета – 
a soap opera.

Что касается других цве-
тов, а именно фиолетового, то 
его использование в фразеоло-
гических единицах сопостав-
ляемых языков, особенно в 
турецком языке, крайне огра-
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бляется лишь в английском языке: as brown as a berry – очень 
загорелый, очень темный, brown someone off – надоедать; на-
скучить, brown study – напряженное раздумье; глубокое раз-
думье.

Что касается серого цвета, существует пара фразеологизмов, 
встречающихся и в английском, и в турецком языках: grey 
literature – gri yayinlar – вне издательская литература, малоиз-
вестная или малоспрашиваемая литература. Также серый цвет 
зачастую несет в себе отрицательное значение – grey thoughts – 
мрачные мысли, to go a grey gate – быть в подавленном со-
стоянии. Серый цвет фигурирует в выражении grey mare, так 
говорят о женщине, держащей своего мужа под каблуком

Общее в семантике фразеологических единиц с компонентом 
цветообозначения обусловлено объективной реальностью, дан-
ной человеку в цветоощущении, а также схожими чертами ху-
дожественного мышления. Специфические черты, отличающие 
языки друг от друга, вызваны субъективной оценкой цветовой 
символики, отличиями в ассоциативном восприятии окружа-
ющего мира представителями различных национальностей и 
культур, рядом экстралингвистических факторов, а также раз-
личиями в сочетательных способностях слов [3, с. 23]. Таким 
образом, в исследуемых языках был выделен круг одинаковых 
по семантике фразеологизмов и проведены параллели между 
ними. Также был обнаружен ряд расхождений в реализации 
общих компонентов.

ничено. В английском языке 
удалось выделить один ча-
сто употребляемый фразеоло-
гизм – purple prose – дословно 
«фиолетовая проза, стиль», 
что на русский язык можно 
перевести как «высокопарный 
слог». В турецком языке при-
лагательное «фиолетовый» по-
является в выражении gцzleri 

mor halkalarla зevrili olmak – 
англ. have shadows around 
one›s eyes – иметь темные 
круги под глазами.

Коричневый, как и серый 
цвет, также является одним 
из самых редко встречающих-
ся цветов, причем в ходе ис-
следования было обнаружено, 
что коричневый цвет употре-
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Øàðàôóòäèíîâà Ë.Ð. (ÊÔÓ, Êàçàíü)

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИÖ С 
СОМАТИЧЕСКИМ КОМПОНЕНТОМ 

В ТАТАРСКОМ И ТУРЕÖКОМ 
ЯЗЫКАХ

Аííîòàöèÿ: Данная статья посвящена сравнительному ана-
лизу фразеологизмов, содержащих части тела человека, прове-
денному на базе двух языков, принадлежащих к одной языко-
вой группе: татарского и турецкого языков.  

Кëþ÷åâûå ñëîâà: компаративный анализ, фразеологические 
единицы, татарский язык, турецкий язык, соматические ком-
поненты.

Comparative analysis of phraseological units with somatic 
components in Tatar and Turkish languages

Abstract: The article is devoted to the comparative analysis of 
phraseological units, containing parts of a human body, on a base 
of two languages, belonging to the same language group: Tatar 
and Turkish languages. 

Key words: comparative analysis, phraseological units, Tatar 
language, Turkish language, somatic components.  

Фразеология является важной и неотъемлемой частью язы-
кознания. В выбранных нами для исследования языках боль-
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шая часть фразеологизмов 
имеет точные аналогии в 
другом языке. Очевидно, это 
связано с близостью данных 
языков, а также с общностью 
культур двух народов, ведь 
фразеологические единицы – 
это отражение культурных и 
национальных особенностей 
в языке [9]. Использование 
фразеологических единиц в 
повседневной речи придает ей 
яркую эмоциональную окра-
ску и позволяют кратко, емко 
и точно охарактеризовать ка-
кую-либо ситуацию. Именно 
этот раздел языкознания наи-
более ярко отражает нацио-
нальную самобытность языка, 
народную мудрость, историче-
ский и культурный опыт дан-
ного народа [6].

На мой взгляд, уместным 
будет привести слова извест-
ного татарского филолога, 
профессора Р.А. Þсупова: 
«Особый интерес представляет 
изучение соотношения фразе-
ологических средств разных 
языков в плане выявления 
имеющихся в них общих черт 
и специфических особенно-
стей. Это объясняется тем, что 
фразеологизмы, несмотря на 
то, что они являютсч наибо-
лее своеобразными элемента-
ми лексико-фразеологической 
группы системы языков, обла-
дают способностью проникать 
в другие языки и обогащать 
их» [14].

Как татарский, так и ту-

рецкий языки богаты фра-
зеологизмами. Интересно, 
что большую их часть со-
ставляют фразеологические 
единицы, связанные с опре-
деленными органами/частя-
ми тела. Прежде всего, это 
голова (баш(тат.), baş(тур.)); 
глаз (күз(тат.), gцz(тур.)); рот 
(авыз(тат.), ağız(тур.)). На мой 
взгляд, это связано с важней-
шими аспектами жизнедея-
тельности человека: голова 
символизирует мыслительную 
активность, логику, ум; рука – 
действие, физическую актив-
ность; глаз – способность к 
познанию и восприятию мира; 
рот – речь, разговор, обмен 
мыслями и мнениями. Думаю, 
это верно не только для татар-
ского и турецкого, но и для 
других языков.

Для начала мы рассмотрим 
и проанализируем те фразеоло-
гизмы, которые имеют одина-
ковый смысловой компонент. 
Для удобства мы распределим 
их по группам в зависимости 
от того, с каким органом/ча-
стью тела они связаны.

ГЛАЗ/КҮЗ/GÖZ
Попасться на глаза:
Күзгə керү(тат.)
Gцze зarpmak(тур.)
В данном случае фразеоло-

гизмы практически идентич-
ны, единственное отличие, 
которое мы можем отметить – 
использование различных гла-
голов. В татарском варианте 
используется глагол «керү» – 
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войти, влезть, втиснуться, в 
турецком аналоге – глагол 
«зarpmak» – ударять, заде-
вать, наехать.

Пускать пыль в глаза:
Күзгə көл сибү (тат.)
Gцz boyamak (тур.)
Здесь можно заметить, что 

в двух вариантах отличаются 
действия. В татарском фразе-
ологизме в глаза не пускают 
пыль, а «сыплют пепел», в 
турецком же варианте глаза 
«красят, раскрашивают».

Предстать перед глазами:
Күз алдына килү (тат.)
Gцzlerinin цnьne gelmek 

(тур.)
Данные фразеологизмы 

практически полностью иден-
тичны и могут быть буквально 
переведены на татарский с ту-
рецкого и наоборот без потери 
смысла. Небольшое отличие, 
которое мы можем отметить – 
различие в форме существи-
тельного: в татарском варианте 
слово «күз» стоит в начальной 
форме, в турецком – «gцz» ис-
пользуется во множественном 
числе, а также склонено в ви-
нительном падеже.

Скрыться с/из глаз:
Күздəн язу (тат.)
Gцzden kaybolmak (тур.)
В данном случае имеется 

незначительное отличие в тек-
сте фразеологического оборо-
та. Так, в татарском варианте 
использован глагол «язу» – 
лишаться, лишиться, сойти 
(с ума); в турецком варианте 

«kaybolmak» –теряться; про-
падать, исчезать, скрываться.

Стоять перед глазами:
Куз алдыннан китмəү (тат.)
Gцzlerinin цnьnden 

gitmemek (тур.)
Данные фразеологизмы 

практически идентичны. Ин-
тересно отметить небольшое 
отличие турецкого и татар-
ского оборотов от их русского 
аналога: если в русском языке 
говорится «стоять перед гла-
зами», то в татарском и турец-
ком «не уходить от глаз».

Косо смотреть:
Күз кырые белəн карау 

(тат.)
Yan bakma (тур.)
Мы можем заметить, что 

два варианта несколько отли-
чаются друг от друга. Так, в 
татарском варианте использо-
вана фраза «күз кырые», то 
есть «краем глаза», в турец-
ком варианте фраза построена 
несколько по-другому – бук-
вально «боковой взгляд».

Попасться на глаза:
Күзгə эленү (тат.)
Birinin gцzьne ilişmek (тур.)
В данном случае в двух ва-

риантах использованы два 
различных глагола. В татар-
ском варианте это «эленү» – 
накидываться, набрасывать-
ся; в турецком – «ilişmek» 
цеплять[ся].

Бросить взгляд:
Күз ташлау (тат.)
Bir gцz atmak (тур.)
В данном случае оба фразе-
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ологизма абсолютно идентич-
ны.

Дурной глаз:
Каты күз (тат.)
Kem/kцtь gцz (тур.)
Мы видим, что в данном 

случае фразеологизмы отли-
чаются прилагательными, ис-
пользованными для описания 
глаза. В татарском варианте 
использовано слово «каты» – 
тяжелый, резкий, твердый, 
грубый; в то время как в ту-
рецком фразеологизме воз-
можно два синонимичных ва-
рианта – «kem» и «kцtь» – оба 
слова переводятся как плохой, 
дурной.

Закрывать глаза на что-то:
Күз йому (тат.)
Bir şeye gцz yummak (тур.)
В данном случае оба фразе-

ологизма абсолютно идентич-
ны.

Бросаться в глаза:
Күзгə бəреп тору (тат.)
Gцze зarpmak (тур.)
В данном примере мы ви-

дим, что татарский и турецкий 
фразеологизмы схожи между 
собой, при этом почти не от-
личаясь от русского аналога. 
Есть небольшое различие в се-
мантике использованных гла-
голов: так, в татарском вари-
анте используется выражение 
«бəреп тору», то есть полно-
стью фразу можно перевести 
как «бросаться, кинуться в 
глаза». В турецком фразеоло-
гизме – глагол «зarpmak» – 
ударяться, и общий смысл 

фразы выходит «ударяться в 
глаза».

Вытаращить глаза:
Күз акайту (тат.)
Gцzleri fal taşı gibi aзmak 

(тур.)
В данном случае в татарском 

варианте использован глагол 
«акайту» – вытаращить, вы-
пучить. Однако в случае с ту-
рецким фразеологизмом мы 
можем отметить отличие в 
структуре: здесь использует-
ся метафора – раскрыть гла-
за как камни для гадания (fal 
taşı – камни различной фор-
мы и различного цвета, кото-
рые гадалки используют для 
предсказания судьбы).

Глаза высмотреть:
Көтə-көтə күзлəр күмергə 

əйлəнү (тат.)
Gцzleri yollarda kalmak 

(тур.)
Мы видим, что все три фра-

зеологизма звучат абсолютно 
по-разному, хотя во всех трех 
говорится именно о глазах. 
Так, турецкий вариант можно 
перевести как «оставить гла-
за на дороге», а татарский – 
«превратить глаза в уголь, 
ожидая».

РОТ/АВЫЗ/AĞIZ
Из уст в уста:
Авыздан авызга (тат.)
Ağızdan ağıza / dilden dile 

(тур.)
В принципе, оба фразеоло-

гизма идентичны, однако сле-
дует отметить тот факт, что в 
турецком для данного фразе-
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ологизма имеются два равно-
значных варианта: «ağızdan 
ağıza» (букв. изо рта в рот, из 
уст в уста) и «dilden dile» (с 
языка на язык).

С пеной у рта:
Авызыннан төкерек чəчə-

чəчə (тат.)
Ağzından kцpьkler saзarak 

(тур.)
В данном случае мы можем 

отметить, что в тексте фразео-
логизмов наблюдается неболь-
шое различие: так, турецкий 
вариант практически анало-
гичен русскому – буквальный 
его перевод звучит как «раз-
брызгивая пену изо рта». Та-
тарский же аналог незначи-
тельным образом отличается 
от турецкого, вместо пены ис-
пользуется слово «төкерек» – 
слюна, то есть буквальный 
перевод звучит как «разбрыз-
гиваясь слюной».

НОС/БОРЫН/BORUN
Под носом:
Борын төбендə (тат.)
Birinin burnunun dibinde 

(тур.)
В данном случае оба фразе-

ологизма абсолютно идентич-
ны.

Совать нос:
Борын тыгарга (тат.)
Bir işe burnunu sokmak 

(тур.)
В данном случае оба фразе-

ологизма абсолютно идентич-
ны.

СПИНА/АРКА/ARKA
Ударить в спину:

Аркага хəнҗəр каду (тат.)
Birini arkadan vurmak (тур.)
В данном случае мы видим 

некоторое различие между 
фразеологизмами. Так, в та-
тарском варианте есть слово, 
которого нет в турецком ана-
логе – «хəнҗəр» – «кинжал», 
и в целом фразеологизм пере-
водится несколько иначе – 
«вонзить кинжал в спину». 
Турецкий вариант несколько 
проще – буквально «ударить в 
спину».

ДУША/ҖАН/CAN
Душа болит:
Йөрəк əрни (тат.)
Can acıyor (тур.)
В данном случае фразеоло-

гизмы идентичны, однако тут 
можно отметить два интерес-
ных момента. Во-первых, не-
смотря на то, что в русском 
варианте используется сло-
во «сердце», и татарский, 
и турецкий фразеологизмы 
используют слово «душа». 
В связи с этим использование 
глагола «болеть» становится 
невозможным, так как в та-
тарском и турецком болеть в 
том смысле, в котором этот 
глагол использован в русском 
в русском фразеологизме, мо-
жет только что-то материаль-
ное, осязаемое. Поэтому в та-
тарском и турецком вариантах 
использован другой глагол, 
который можно перевести на 
русский как «ныть, щемить» – 
это «əрнү» и «acımak» в татар-
ском и турецком выражениях 
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соответственно.
ГОЛОВА/БАШ/BAŞ
Ударить в голову (о спирт-

ном):
Башка китү/менү (тат.)
Başına vurmak (тур.)
В данной паре фразеологиз-

мов отличаются использован-
ные глаголы. В татарском язы-
ке возможно использование 
двух глаголов: «китү» – ухо-
дить, отправиться и «менү» – 
подняться, восходить, взойти.

Навлечь беду:
Башка бəла тагу (тат.)
Birinin başına belв getirmek 

(тур.)
В данном примере, как и 

в предыдущем, различаются 
только глаголы. В татарском 
варианте используется глагол 
«тагу» – навлечь, привлечь; в 
турецком – «getirmek» – при-
носить, доставлять.

Ломать голову:
Баш вату (тат.)
Kafa yormak/patlamak (тур.)
И татарский, и турецкий 

фразеологизмы по большому 
счету идентичны русскому 
аналогу, за исключением того, 
что турецкий фразеологиче-
ский оборот может быть ис-
пользован с двумя глаголами: 
первый – yormak – утруждать, 
утомлять, то есть в букваль-
ном переводе фразеологизм 
может звучать как «утомлять 
голову», второй – patlamak – 
разрываться, взрываться, и 
в таком случае фразеологизм 
будет полностью соответство-

вать русскому и татарскому 
аналогам.

ЯЗЫК/ТЕЛ/DIL
Проглотить язык:
Телдəн язу (тат.)
Dilini yutmak (тур.)
В данной паре фразеологиз-

мов татарский вариант звучит 
как «остаться без языка», а 
турецкий «проглотить язык».

Держать язык за зубами:
Телне тыю (тат.)
Diline sağlam olmak (тур.)
В этом случае мы можем 

отметить небольшое отличие 
в структуре фразеологизмов: 
так, татарский вариант мож-
но перевести как «удержать, 
сдержать язык». Турецкий же 
вариант отличен от татарско-
го, его приблизительный пере-
вод звучит как «надежно сле-
дить за языком».

Типун (тебе) на язык:
Авызыңнан җил алсын! 

(тат.)
Ağzından yel alsın! (тур.)
В данном случае оба фразе-

ологизма абсолютно идентич-
ны.

УМ/АКЫЛ/AKIL
Взяться за ум:
Акылга утыру (тат.)
Aklını başına almak (тур.)
В данном случае отличают-

ся использованные во фразе-
ологических единицах глаго-
лы. В татарском варианте это 
«утыру» – садиться, то есть 
буквально – «сесть на ум». 
На турецком же данный фра-
зеологизм звучит как «взять 
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ум в голову».
ВОЛОС/ЧƏЧ/SAЗ
Рвать на себе волосы:
Чəчлəрен йолку (тат.)
Saзını yolmak (тур.)
В данном случае оба фразео-

логизма идентичны.
ГОРЛО/ТАМАК/BOĞAZ
Встать поперек горла
Тамакка таш булып утыру 

(тат.)
Boğazda bir kılзık gibi 

kalmak (тур.)
Можно отметить, что основ-

ной семантический компонент 
в данном случае совпадает. 
Тем не менее, можно отметить 
различие между второстепен-
ными компонентами: так, в 
турецком варианте (подобный 
вариант есть в русском языке) 
речь идет о кости, в то время 
как в татарском используется 
слово «таш» – камень, то есть 
перевод татарского варианта 
звучит как «засесть в горло 
камнем».

ГРУДЬ/ КУКРƏК/GÖĞЬS:
Бить кулаком в грудь:
Кукрəк сугып (тат.)
Gцğsьnь yumruklamak (тур.)
Можно сказать, что фрвзе-

ологизмы практически иден-
тичны. Единственное отли-
чие – татарский аналог чуть 
проще, его можно перевести 
как «стучать в грудь», в то 
время как в турецком языке 
(как и в русском) в данном 
фразеологизме для усиления 
образа используется фраза 
«бить кулаком» – турецкое 

слово «yumruklamak» перево-
дится именно как «стучать ку-
лаком».

Пригреть змею на груди:
Куенда зəһəр елан асрау 

(тат.)
Koyununda yılan beslemek 

(тур.)
В данном случае турецкий 

и татарский варианты фразе-
ологизма идентичны. Тем не 
менее, можно отметить, что 
в татарском варианте, в отли-
чие от турецкого аналога, для 
описания змеи использует-
ся слово «зəһəр» – ядовитый. 
Кроме того, можно заметить, 
что имеется несколько отли-
чий от русского фразеологиче-
ского оборота: в татарском и 
турецком варианте змею при-
гревают не на груди, а в объ-
ятиях. Кроме того, в обеих 
фразах используется отлич-
ный от русского аналога гла-
гол – «асрау» и «beslemek» в 
татарском и турецком вариан-
тах соответственно. Оба этих 
глагола можно перевести как 
«вскормить».

ГУБА/ИРЕН/DUDAK
Молоко на губах не обсохло:
Иренендə сөте кипмəгəн 

(тат.)
Ağzı sьt kokuyor (тур.)
Данные фразеологизмы 

практически идентичны, за 
исключением использованных 
глаголов: в татарском вариан-
те, как и в его русском ана-
логе, говорится о том, что мо-
локо не обсохло, не высохло, 
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в то время как в турецком 
аналоге использован глагол 
«kokmak» – пахнуть, то есть 
«от губ пахнет молоком».

ЛОБ/МАҢГАЙ/ALIN
В поте лица:
Маңгай тире агызу (тат.)
Alın teriyle (тур.)
Данная пара фразеологиз-

мов практически идентична. 
Интересно отметить, что ос-
новной семантический компо-
нент отличается от русского 
аналога – вместо лица исполь-
зуется лоб. Кроме того, в та-
тарском варианте использован 
глагол «агызу» – проливать, 
то есть фразеологизм можно 
перевести как «проливая пот 
со лба», турецкий же вариант 
несколько ближе к русскому 
аналогу и на русском языке 
звучит примерно как «потом 
со лба».

КОСТЬ/СӨЯК/KEMIK
До мозга костей:
Җилегенə үтү (тат.)
Iliğine kadar (тур.)
Данная пара фразеологиз-

мов идентична. Интересно от-
метить, что и в татарском, и 
в турецком языке существуют 
отдельные выражения, кото-
рыми можно перевести рус-
ские фразеологизмы «до ко-
стей» и «до мозга костей».

В отдельную группу мож-
но выделить фразеологизмы, 
имеющие разные смысловые 
компоненты. Здесь я не ста-
ла разделять фразеологизмы 

по группам, соответствующим 
частям тела человека, так как 
зачастую в татарском и турец-
ком вариантах использованы 
два разных органа, что может 
усложнить распределение по 
группам.

Попасть впросак:
Авыз пешү (тат.)
Yan basmak (тур.)
В татарском варианте бук-

вальный перевод фразеологиз-
ма звучит как «обжечь рот». 
Турецкий вариант коренным 
образом отличается от татар-
ского – «yan basmak» – осту-
питься.

Молчать, помалкивать:
Тел саклау (тат.)
Ağzını pek tutmak (тур.)
Можно заметить, что в та-

тарском варианте фразео-
логизма используется слово 
«язык», тогда как в турец-
ком – «рот». Таким образом, 
татарский фразеологизм зву-
чит как «хранить/сохранять 
язык» (от разговора), а турец-
кий – «крепко держать рот».

Язык до Киева доведет:
Тел таба (тат.)
Sora sora Bağdat bulunur 

(тур.)
Строго говоря, фразеоло-

гизмом это является только в 
татарском варианте (дословно: 
«язык найдет»). В турецком 
варианте этот фразеологизм 
выражается пословицей, близ-
кой по строению к русскому 
варианту «Постоянно спраши-
вая, можно и Багдад найти».
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Пальчики оближешь:
Телеңне йотарсын (тат.)
Parmaklarını yersin (тур.)
В данном случае оба фразе-

ологизма связаны с разными 
частями тела. Татарский ва-
риант переводится как «про-
глотишь язык», турецкий – 
«съешь свои пальцы».

Прогнуться/склониться пе-
ред кем-то:

Тез чүгү (тат.)
Boyun eğmek (тур.)
Как и в предыдущем слу-

чае, оба фразеологизма связа-
ны с разными частями тела. 
В татарском варианте исполь-
зуется слово «тез» – колено, 
то есть в целом фразеологизм 
переводится как «прекло-
нить/склонить колени». В ту-
рецком варианте тот же смысл 
передается с использованием 
слова «boyun» – шея, то есть 
«склонить шею».

Подставить ножку:
Тез астына сугу (тат.)
Ayağını kaydırmak (тур.)
В этом примере мы видим 

различные варианты перево-
да. На татарском выражение 
звучит как «ударить под ко-
ленку», в турецком букваль-
но «заставить ногу соскольз-
нуть».

В поте лица:
Маңгай тире белəн (тат.)
Dişten tırnağından artırmak 

(тур.)
В данном случае фразеоло-

гизмы отличаются коренным 
образом. В татарском вари-

анте для перевода использо-
вано слово «маңгай» – лоб, 
в турецком «diş» и «tırnak». 
То есть татарский вариант 
можно перевести как «потом 
со лба», что в принципе, до-
вольго близко к русскому вы-
ражению. Турецкий же фразе-
ологизм отличается по смыслу 
и структуре, буквально его 
можно перевести как «[день-
ги], накопленные из-под ног-
тей и зубов».

Зарубить на носу:
Маңгайга язып кую (тат.)
Kulağına kьpe olmak (тур.)
Мы видим, что для выраже-

ния одного и того же фразео-
логизма вновь используются 
разные органы – «маңгай» – 
лоб в татарском варианте, 
и «kulak»– ухо в турецком. 
То есть буквальный перевод 
татарского фразеологизма 
звучит как «Записать себе на 
лоб», а турецкого – «Стать се-
режкой на ухо», то есть при-
цепиться, прикрепиться креп-
ко-накрепко.

Бельмо на глазу:
Җан көеге (тат.)
Gцzе batar gibi (тур.)
В данном случае фразео-

логизмы абсолютно разные. 
В татарском варианте исполь-
зуется слово «Җан» – душа, 
то есть фразеологизм перево-
дится как горечь в душе. Ту-
рецкий же фразеологизм по 
семантике ближе к русско-
му, в нем используется слово 
«gцz» – глаз. Данный фразе-
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ологизм мы можем перевести 
как «залез в глаз».

Из рук уплыло:
Авыздан акты, тамакка 

кермəде (тат.)
Elinden kaзırmak (тур.)
В данном случае мы видим, 

что турецкий вариант ближе 
к русскому, чем его татарский 
аналог. Турецкий фразеоло-
гизм мы можем перевести как 
«упустить из рук», татарский 
же вариант построен совсем 
по-другому: «уплыло изо рта, 
в горло не попало».

Ветер в голове:
Башында җил (тат.)
Aklı tereleli (тур.)
В данном случае фразео-

логические обороты схожи 
между собой, однако имеются 
некоторые различия. Татар-
ский вариант полностью со-
впадает с русским, в то время 
как турецкий имеет несколь-
ко отличную структуру – его 
можно перевести как «легко-
мысленный/ветреный ум».

Как снег на голову:
Ис итмəгəндə (тат.)
Tepeden inme gelmek (тур.)
Все три фразеологизма от-

личаются по своей структуре 
и использованным компонен-
там. Так, турецкий вариант 
можно перевести как «спу-
скаться с макушки», татар-
ский перевести еще сложнее. 
На русском он может звучать 
приблизительно как «не успев 
перевести дух». Интересно от-
метить, что татарский вариант 

фразеологизма употребляется, 
чтобы описать что-то непри-
ятное, в то время как русский 
и турецкий аналоги могут ис-
пользоваться при описании 
приятного, но неожиданного 
события.

Гусиная кожа:
Тəн чымырдый (тат.)
Tьyler diken diken olmak 

(тур.)
Данные фразеологизмы до-

вольно своеобразны. Так, в 
татарском варианте использу-
ется глагол «чымырдау», оз-
начающий легкий озноб или 
дрожь. На русском мы мог-
ли бы сказать «мурашки по 
телу». Турецкий же фразео-
логический оборот коренным 
образом отличается от татар-
ского аналога. Основным се-
мантическим компонентом 
не являются ни кожа (как в 
русском языке), ни тело (как 
в татарском), здесь использу-
ется слово «tьyler» – пушок, 
волоски. Буквальный перевод 
звучит как «пушок на теле 
стал как иголки». Несмотря 
на то, что выражение кажется 
идентичным русскому фразео-
логизму «волосы дыбом вста-
ли», аналогами они не явля-
ются.

Кровь с молоком:
Чиртсə, каны чыгар (тат.)
Yьzьnden kan damlıyor 

(тур.)
Данные фразеологизмы не-

сколько отличаются друг от 
друга. Буквальный перевод та-
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фразеологического состава языка воплощено культурно-наци-
ональная мировидение» [12]. Наблюдения над схожими явле-
ниями служили основой для появления одинаковых оборотов в 
русском и турецком языках.

С другой стороны, в ходе данной работы мы выявили и раз-
личия между фразеологическими оборотами в татарском и ту-
рецком языках. Одно и то же явление зачастую передается аб-
солютно по-разному, используются разные образы и метафоры. 
Еще более частым является использование различных глаголов 
в одном и том же фразеологизме.

Тем не менее, мы можем сделать вывод, что в большинстве 
своем фразеологизмы татарского и турецкого языков, связан-
ные с частями тела человека, по большей части схожи между 
собой, несмотря на то, что достаточно часто татарский и турец-
кий языки для передачи одного и того же образа используют 
различные глаголы. Общность культуры и религии не могла 
не сыграть свою роль в становлении фразеологического состава 
двух языков.

тарского варианта звучит как 
«клюнь, и выступит кровь», 
турецкий аналог несколько 
отличается – «из лица капает 
кровь».

Валиться с ног:
Аяктан егылу (тат.)
Cansız dьşmek (тур.)
В данном случае бросается в 

глаза разница семантических 
компонентов. Татарский ва-
риант полностью соответству-
ет русскому, в то время как в 
турецком используется слово 
«can» – душа, и дословный 
перевод звучит как «упасть 
без души».

В заключение хотелочь бы 

отметить, что фразеология 
представляет собой универ-
сальное явление, которое свой-
ственно всем языкам мира, 
поэтому даже очень разные 
по всем языки имеют много 
общего. Естественно, что в на-
шем случае, когда рассматри-
ваются языки одной языковой 
подгруппы, можно отметить 
схожесть многих фразеологи-
ческих оборотов. Кроме того, 
определяющим фактором по-
служило и то, что татарский 
и турецкий народы имели и 
имеют общую культуру, рели-
гию, ведь по справедливому 
мнению многих исследовате-
лей «в образном содержании 
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Øàôèãóëëèíà Ë.Ø. ( ÊÔÓ, Êàçàíü)

ГРАММАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ 
СОВРЕМЕННОГО ТУРЕÖКОГО 

ЯЗЫКА: МЕТОДИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ 

НА НАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ 
ОБУЧЕНИЯ

Аííîòàöèÿ: В статье рассматривается методика обучения 
грамматическим аспектам турецкого языка. Представлен обзор 
типичных ошибок, допускаемых студентами, при изучении того 
или иного грамматического явления турецкого языка. Среди 
грамматических особенностей турецкого языка, представлен-
ных в данном исследовании: категория принадлежности имен 
существительных, правила согласования турецких имен при-
лагательных и числительных с именами существительными, а 
также порядок слов в простом предложении. Указанные аспек-
ты представлены в сопоставлении с аналогичными явлениями 
в русском языке. Автор статьи также информирует об умении 
правильно и логично выстроить процесс обучения турецкому 
языку, приводя анализ системы упражнений. 

Кëþ÷åâûå ñëîâà: научность, последовательность, лингвисти-
ческие основы, агглютинативные языки, морфология, имена 
существительные, имена прилагательные, имена числитель-
ные, глаголы, синтаксис.
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Systematic peculiarities in 
the teaching  of the Turkish 

language in elementary 

Abstract: This study examines 
the methodology of the teaching 
of grammar peculiarities in the 
Turkish language. This paper 
presents an overview of typical 
mistakes made by students 
during the study of a particular 
grammatical appearance of the 
Turkish language. The following 
grammatical peculiarities of 
Turkish language are presented 
in this study such as a category 
of the belonging of the nouns 
in the Turkish language, the 
procedure of binding of the 
Turkish adjectives and numerals 
with nouns, as well as the 
word order in a Turkish simple 
sentence. These aspects are 
presented in comparison with 
the similar phenomena in the 
Russian language. The author 
of article also informs about 
ability to build the training 
process of the Turkish language 
correctly and logically, giving 
an analysis of exercises. 

Key words: Scientific, 
sequence, morphology, 
linguistic bases, agglutinative 
languages, nouns, adjectives, 
syntax, numerals, verbs.

В субъектах России наряду 
с развитием государственных 
языков неуклонно возрастает 
роль иностранных, особенно 
восточных языков, что свя-

зано с потребностью обще-
ния, обмена опытом между 
народами в новых условиях. 
Перестройка общественной 
жизни в последнее десятиле-
тие привела к расширению 
экономических, политических 
и культурных связей России 
с другими странами, что тре-
бует глубоких знаний, устой-
чивых речевых навыков, не-
обходимых для полноценной 
языковой коммуникации в 
различных жизненных ситу-
ациях, так как «двуязычным 
можно назвать того человека, 
который, кроме своего перво-
го языка, в сравнимой степени 
компетентен в другом языке, 
способен со схожей эффектив-
ностью пользоваться в любых 
обстоятельствах тем или дру-
гим из них» [5, c. 184].

Следовательно, целенаправ-
ленное формирование двуязы-
чия (многоязычия) в системе 
образования должно способ-
ствовать практическому овла-
дению иностранным языком, 
в том числе турецким, предпо-
лагающему развитие навыков 
речевого общения в учебной 
деятельности, бытовой, офи-
циально-деловой и социокуль-
турной сферах.

В связи с этим обучение 
турецкому языку в вузе при-
обретает особую значимость. 
При этом первоочередной за-
дачей становится разработка 
содержания и системы обуче-
ния турецкому языку.
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Актуальность данной ста-
тьи обусловлена недостаточ-
ной разработанностью иссле-
дований по проблеме обучения 
грамматическим особенностям 
турецкого языка, способству-
ющих повышению эффектив-
ности обучения турецкой уст-
ной речи, которая была бы 
ориентирована на развитие 
процессуальных коммуника-
тивно-речевых качеств лично-
сти обучающегося.

Научная новизна исследо-
вания заключается в том, что 
работа представляет одну из 
попыток решения проблемы 
повышения эффективности 
преподавания грамматиче-
ских аспектов турецкого язы-
ка.

Грамматическая система в 
процессе обучения языку слу-
жит направляющей силой, ве-
дущей к практическому овла-
дению языком. Это положение 
получило убедительное под-
тверждение в исследованиях 
Л.В. Ùербы: «…под языком 
мы разумеем едва ли не в пер-
вую голову его грамматику» 
[6, с. 428]. Эти слова имеют 
прямое отношение и к турец-
кому языку.

Степень важности тех или 
иных грамматических явле-
ний при отборе содержания и 
системы обучения турецкому 
языку определяется следую-
щими факторами:

а) спецификой самой систе-
мы турецкого языка по срав-

нению с родным языком сту-
дентов;

б) степенью сходства и рас-
хождения турецкого языка с 
родным языком студентов;

в) методической целесоо-
бразностью введения тех или 
иных языковых единиц в про-
цессе обучения турецкому 
языку на начальном этапе.

Для агглютинативных язы-
ков характерно механическое 
и постепенное присоединение 
аффиксов к корню. К мор-
фемам при этом относятся 
все значимые части слова. 
Следовательно, выделяются 
морфемы корневые, аффик-
сальные словообразующего 
и аффиксальные граммати-
ческого (формообразующего) 
значений. Аффиксы, в свою 
очередь, подразделяются на 
суффиксы (аффиксы, стоящие 
после корня) и префиксы (аф-
фиксы, стоящие перед кор-
нем). К аффиксам в турецком 
языке относятся морфемы, 
стоящие на конце слова и вы-
ражающие отношение данного 
слова к другим словам в соста-
ве предложения [3, с. 380].

Отличительной особенно-
стью имен существительных 
турецкого языка является на-
личие категории принадлеж-
ности. С помощью специаль-
ных аффиксов выражается 
принадлежность предмета ка-
кому-либо лицу: benim kalem-
im – моя ручка (с пером), 
senin kalem-in – твоя ручка (с 
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пером), onun kalem-i – его (ее) 
ручка (с пером), bizim kalem-
imiz – наша ручка (с пером), 
sizin kalem-iniz – ваша ручка 
(с пером), onların kalem-i – их 
ручка (с пером).

В турецком языке принад-
лежность может выражаться:

а) синтетическим спосо-
бом – с помощью аффиксов 
принадлежности соответству-
ющего лица: kalem-im;

б) аналитическим спосо-
бом – сочетанием личного ме-
стоимения в притяжательном 
падеже с существительным: 
benim kalem;

в) аналитико-синтетиче-
ским способом – сочетанием 
личного местоимения в притя-
жательном падеже с существи-
тельным, имеющим аффикс 
принадлежности соответству-
ющего лица: benim kalem-im 
[4, c.87-105].

Для отработки навыка ис-
пользования слов с аффикса-
ми принадлежности можно 
предложить задания со сле-
дующими формулировками: 
1) Допишите аффиксы при-
надлежности к следующим 
словам: benim зant......., senin 
okul......., onun arkadaş......, 
bizim teyze....... 2) Переведи-
те следующие словосочета-
ния: arkadaşımın evi, ablamın 
elbisesi, annemin teyzesi, 
ablamın kedisi, komşumun 
cocuğu.

Сложность в обучении ту-
рецкому языку представляет 

и изучение имен прилагатель-
ных. В турецком языке имена 
прилагательные не изменя-
ются по родам, числам и па-
дежам. С существительными 
они связываются способом 
примыкания: interesan kitap – 
интересная книга, interesan 
dergi – интересный журнал, 
bьyьk evler – большие дома, 
kьзьk зocuklar – маленькие 
дети, tembel цğrenci – лени-
вый студент. Как известно, в 
русском языке имена прилага-
тельные согласуются с суще-
ствительными, к которым они 
относятся, в роде, числе и па-
деже (большой город, большая 
сумка, большое окно). Поэто-
му учащиеся с большим тру-
дом осмысливают указанную 
особенность прилагательных в 
неродном языке, не могут по-
нять, что к существительным 
sokak – улица, masa – стол, 
sıra – парта можно подобрать 
одно и то же прилагательное 
geniş – широкий.

Для закрепления навыков 
употребления в речи имен при-
лагательных можно использо-
вать следующие задания: 1) 
Составьте словосочетания, ис-
пользуя следующие прилага-
тельные и существительные: 
gьzel – красивый, geniş – ши-
рокий, kьзьk – маленький, 
kız – девушка, masa – стол, 
ev – дом. 2) Опишите свое-
го друга, используя следую-
щие прилагательные: gьzel – 
красивый, bьyьk – большой, 
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uzun – высокий, tembel – ле-
нивый, mavi – синий, sarı – 
желтый, siyah – черный, 
kьзьk – маленький, зalışkan – 
трудолюбивый. 3) Переведите 
с русского на турецкий язык 
следующие словосочетания: 
большой дом, длинная речь, 
маленькая девочка, желтое 
платье, деревянная дверь, низ-
кий потолок, шумный класс, 
яркая звезда.

Имена числительные в ту-
рецком языке также имеют 
свои особенности: они связы-
ваются с существительным пу-
тем примыкания, причем име-
на существительные обычно 
имеют форму единственного 
числа (beş őğrenci – пять уче-
ников). В русском языке чис-
лительные имеют свои грам-
матические признаки: связь с 
существительными выражает-
ся падежными формами име-
ни существительного един-
ственного и множественного 
числа (два преподавателя, де-
сять учебников). Поэтому 
для обучающихся типичным 
является нарушение согласо-
вания числительных с суще-
ствительными. По аналогии 
с русским языком они упо-
требляют при числительных 
имена существительные с аф-
фиксами множественного чис-
ла. Например, словосочетание 
пять учеников переводят как 
beş őğrenciler вместо beş őğrenci.

Для закрепления практиче-
ских умений и навыков по теме 

«Имя числительное» можно 
предложить следующие зада-
ния: 1) Ответьте на вопросы: 
Sınıfta kaз tane talebe var? – 
Сколько студентов в классе?; 
Bu ailede kaз tane cocuk var? – 
Сколько детей в этой семье?; 
Senin kaз tane arkadaşın 
var? – Сколько у тебя дру-
зей? 2) Определите слово, ко-
торое не является числитель-
ным: а) milyon – миллион; б) 
kırk – сорок; в) bir – едини-
ца; г) bir buзuk – полтора; д) 
bin – тысяча. 3) Переведите 
следующие словосочетания: 
dцrt цğrenci, beş defter, yirmi 
beş cocuk, altmış iki kedi, sekiz 
elma, on iki kalem.

Также необходимо прини-
мать во внимание то, что в ту-
рецком языке многим русским 
глаголам с одинаковым пре-
фиксом может соответствовать 
один глагол турецкого языка. 
Например, таким глаголам, 
как приносить, приводить, 
привозить в турецком языке 
соответствует только один гла-
гол – getirmek. Бывает и нао-
борот, для передачи на турец-
кий язык значения одного и 
того же русского префиксаль-
ного глагола в зависимости от 
контекста могут быть исполь-
зованы один, два и даже три 
турецких глагола. Например, 
в русском языке в словосоче-
таниях «качать головой», «ка-
чать насосом», «пароход кача-
ет» используется только один 
глагол «качать». При перево-
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де же их на турецкий язык ис-
пользуют соответственно три 
глагола: «başını sallamak», 
«pompa ile зekmek», «vapur 
yalpalanıyor». Поэтому при 
обучении турецкому языку не-
обходимо учитывать тот факт, 
что многие русские глаголы 
полисемичны, а также при-
нимать во внимание наличие 
в турецком языке большого 
количества устойчивых сло-
восочетаний с тем или иным 
глаголом.

Проблема глагольного вида 
принадлежит к наиболее дис-
куссионным проблемам, до 
сих пор не имеющим свое-
го окончательного решения. 
Глаголы, сочетающиеся с раз-
личными вспомогательными 
глаголами, можно было бы на-
звать видовыми классами, но 
не видами. Они обладают ви-
довым значением, но не обра-
зуют категории вида [3, 622с.]. 
При обучении турецкому язы-
ку необходимо учитывать, что 
некоторые префиксальные 
глаголы русского языка пере-
даются на турецкий язык при 
помощи деепричастной формы 
основного глагола в соедине-
нии со спрягаемым вспомога-
тельным глаголом. В качестве 
вспомогательных глаголов 
могут употребляться следую-
щие глаголы: girmek, зıkmak 
и другие. Например, глаголы 
с приставками, имеющими 
пространственное значение и 
обозначающими различные 

направления действия, пере-
даются сочетанием деепри-
частия основного глагола со 
вспомогательным глаголом: 
слететь – uзarak inmek (букв.: 
летая, спуститься), вбежать – 
koşarak girmek (букв. бегая, 
войти), выбежать – koşarak 
зıkmak (букв. бегая, выйти) и 
другие [2, с. 380].

При переводе с русско-
го языка на турецкий могут 
возникнуть трудности, свя-
занные с тем, что некоторые 
русские префиксальные гла-
голы передаются на турецкий 
язык при помощи наречий 
или каких-либо других частей 
речи в сочетании со вспомо-
гательным глаголом, напри-
мер, подойти – yanına gelmek, 
опередить – őnьne geзmek, ис-
полнить – yerine getirmek, 
предусмотреть – gőz őnьne 
almak [1, с. 354].

Далее остановимся на сопо-
ставительном описании син-
таксических конструкций ту-
рецкого и русского языков, 
которые играют существен-
ную роль при первоначальном 
обучении турецкому языку 
как неродному. При этом надо 
иметь в виду, что расположе-
ние членов предложения ту-
рецкого и русского языков 
определяется следующими 
факторами: построением пред-
ложений, формой выражения 
главных членов предложения, 
местом второстепенных чле-
нов предложения. Необходимо 
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щее:
а) в турецком языке определение всегда находится перед 

определяемым словом: Bu kimin зantası? – Это чья сумка? Bu 
benim зantam. – Это моя сумка.

В русском языке согласованное определение ставится перед 
определяемым словом, а несогласованное – после него: Дует 
сильный ветер. Дом из кирпича;

б) в турецком языке дополнение обычно находится перед ска-
зуемым, а в русском – после сказуемого: Ahmet kitap okuyor. – 
Ахмет читает книгу.

в) обстоятельства места и времени в обоих языках обычно 
занимают место в начале предложения: Yazın biz kőyde tatil 
yaptık. – Летом мы отдыхали в деревне. Sokakta gьzel arabalar 

напомнить, что порядок слов 
в предложении напрямую за-
висит от подлежащего и ска-
зуемого. Именно они служат 
связующим центром для всех 
остальных членов. В русском 
языке порядок слов более сво-
бодный, чем в турецком, в 
результате чего при составле-
нии предложений у студентов 
часто встречаются предложе-
ния типа Ben gidiyorum okula 
вместо Ben okula gidiyorum 
(Я хожу в школу); Benim 
babam зalışıyor fabrikada вме-
сто Benim babam fabrikada 
зalışıyor (Мой папа работает 
на фабрике).

Чтобы пояснить суть типич-
ных ошибок в речи студентов, 
связанных с порядком слов 
в турецком предложении, 
сначала рассмотрим место-
нахождение главных членов 
предложения – подлежаще-
го и сказуемого – в турецком 
и русском языках. В обоих 
языках подлежащее, выра-
женное именем существи-
тельным, местоимением или 

субстантивированной частью 
речи, обычно располагается 
перед сказуемым, выражен-
ным глаголами изъявитель-
ного наклонения. Например: 
Talebe okuyor – Студент чита-
ет. Ben okuyorum – Я читаю. 
Сказуемое в турецком языке 
находится на последнем ме-
сте, перед ним располагаются 
те второстепенные члены, ко-
торые относятся к нему. На-
пример, Ayşe okula gidiyor. – 
Айше идет в школу.

Сказуемое в русском язы-
ке может находиться и перед 
подлежащим. Обычно такое 
предложение начинается со 
второстепенных членов, кото-
рые относятся к сказуемому. 
Например: Сегодня начинают-
ся каникулы. Если сказуемое 
выражает процесс, действие, 
то оно также располагается 
в начале предложения: Течет 
река Волга.

Что касается второстепен-
ных членов предложения ту-
рецкого и русского языков, то 
о них можно сказать следую-
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geзiyor. – На улице проезжа-
ют красивые машины;

г) тот член предложения, 
который содержит в себе что-
то новое, в турецком языке 
обычно находится перед сказу-
емым и имеет логическое уда-
рение. Например: Timur eve 
gidiyor. – Тимур идет домой. 
В русском языке член предло-
жения, имеющий логическое 
ударение, обычно ставится на 
последнее место: Дети играют 
на улице.

Для отработки навыков по-
строения синтаксических кон-
струкций можно предложить 
следующие задания: 1) Со-
ставьте предложения, поста-
вив слова в правильном поряд-
ке: а) Ayşe, geldi, sabah, okula; 
б) Fabrikada, зalışıyor, annem. 
в) Gitti, Ayhan, sinemaya; г) 
Ben, зıktım, erken, sınıftan. 
2) В данных предложени-

ях подчеркните обстоятель-
ства места: Evde gьzel mьzik 
зalıyor. – Дома играет краси-
вая музыка. Kışın biz kцyde 
tatil yaptık. – Зимой мы отды-
хали в деревне. Ben sinemada 
film seyrettim. – В кинотеа-
тре я смотрел фильм. Cocuk 
sokakta futbol oynuyor. – Ребе-
нок на улице играет в футбол. 
3) Составьте простые предло-
жения.

Таким образом, при обуче-
нии грамматическим аспектам 
турецкого языка на уровне 
морфологии особое внимание 
нужно уделить категориям 
принадлежности, именам при-
лагательным и числительным, 
не имеющим морфологиче-
ских показателей, а на уровне 
синтаксиса – порядку слов в 
предложении, формам выра-
жения членов предложения.
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА 
ДИСКУССИИ ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ 

КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ 
НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО 

ЯЗЫКА
Аííîòàöèÿ: В данной статье рассмотрены основные аспекты 

проблемы применения метода дискуссии в процессе формирова-
ния коммуникативных навыков. Дано более конкретное пред-
ставление о таком понятии как «коммуникативные навыки» 
и «коммуникативный метод обучения», также, в результате 
сравнения применения метода дискуссии на уроках иностран-
ного языка и на уроках родного языка выявлены преимуще-
ства данного метода как инструмента формирования навыков 
свободного говорения на иностранном языке.

Кëþ÷åâûå ñëîâà: метод дискуссии, коммуникативный метод 
обучения, коммуникативные навыки, иностранный язык, на-
выки говорения.

Application of the method of discussion for the formation of the 
communicative skills on the lessons of foreign language

Abstract: The following article deals the most important aspects 
of the problem of application of the discussion method in order 
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to develop the communicative 
skills in students during the 
English lessons. Also we give 
clear representation of such 
concepts as «communicative 
skills» and «communicative 
method of teaching». Basing 
on the results of comparison 
between application of the 
discussion method during 
English lessons and native 
language lessons, there were 
described main advantages of 
the discussion method as the 
principal tool for the formation 
of the communicative skills 
while speaking English. 

Key words:  discussion 
method, communicative method 
of teaching, communicative 
skills, foreign language, 
speaking skills.

На сегодняшний день, во 
всех школах нашей страны 
в рамках коммуникативного 
метода обучения иностранно-
му языку одной из основных 
целей является формирование 
коммуникативных навыков, 
иными словами развитие у ре-
бенка способности к свободно-
му общению на иностранном 
языке без ощущения каких-
либо трудностей в восприятии 
и воспроизведении иностран-
ной речи.

Многие отечественные ме-
тодисты в своих трудах неред-
ко обращались и обращаются 
к проблеме результативного 
формирования навыков сво-

бодной устной речи в обла-
сти методики обучения ино-
странным языкам, поскольку 
актуальность этой проблемы 
приобретает все большую зна-
чимость на сегодняшний день.

Одной из основных причин 
неэффективного формирова-
ния навыков свободного обще-
ния на иностранном языке у 
учеников, по мнению методи-
стов, является то, что набор 
речевых операций, которому 
обучаются дети, не отлича-
ется разнообразием. Такие 
стандартные виды речевых 
поступков как ответы на во-
просы учителя по шаблону, 
интерпретация текста и пере-
дача его содержания своими 
словами загоняют ученика в 
определенные рамки и огра-
ничивают развитие его ком-
муникативных навыков, а 
именно – навыка свободного 
общения и понимания ино-
странной речи. Ученикам все 
сложнее выражать и доказы-
вать свои собственные мысли 
и мнения, они не обладают 
навыком ведения дискуссии, 
спора, аргументации, потому 
что владеют лишь лимитиро-
ванным набором лексических 
единиц, применение которого 
оказывается неэффективным 
в ситуациях адаптированных 
или близких к реалиям куль-
туры страны изучаемого язы-
ка. Таким образом, возникает 
необходимость обучения детей 
всевозможным разнообразным 
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неординарным видам речевых 
операций, которые лежат в 
основе такого метода как дис-
куссия.

Говоря о набирающей обо-
роты актуальности данной 
проблемы, нельзя не подчер-
кнуть ее непосредственную 
взаимосвязь с процессом фор-
мирования коммуникативных 
навыков ученика, что, как 
уже было сказано, является 
основной задачей обучения 
иностранному языку на со-
временном этапе. Важность 
формирования практических 
речевых умений являлась и яв-
ляется основой обучения ино-
странному языку, а на сегод-
няшний день метод дискуссии 
представляет собой реальную 
и эффективную альтернативу 
решения данной проблемы.

Для того чтобы подробнее 
рассмотреть применение ме-
тода дискуссии как одного из 
эффективных методов форми-
рования коммуникативных 
навыков, необходимо дать бо-
лее конкретное представление 
о самом методе, о методе ком-
муникативного обучения и о 
коммуникативных навыках в 
целом.

Дискуссия (от лат.
discussio – рассмотрение, ис-
следование) в широко уста-
новленном смысле своего 
значения представляет собой 
процесс обсуждения того или 
иного вопроса несколькими 
людьми. Обычные разговоры 

людей всегда в той или иной 
степени содержат в себе эле-
мент дискуссии: разные точки 
зрения хотя бы двух людей на 
один и тот же вопрос зачастую 
ведут за собой возникновение 
разногласий, и, как резуль-
тат, желание каждой стороны 
доказать свою правоту. В бо-
лее узком восприятии дискус-
сия – это открытое обсужде-
ние неоднозначного вопроса, 
результатом которого являет-
ся приход к единому мнению с 
целью более точного решения 
данного вопроса посредством 
сравнения противоположных 
точек зрения.

Главной целью дискуссии 
является достижение предель-
но допустимого уровня согла-
сованности между ее участ-
никами в процессе поиска 
решений той или иной про-
блемы, иными словами, здесь 
важно не решить поставлен-
ную задачу, а общими усили-
ями найти пути решения этой 
задачи посредством сопостав-
ления разных точек зрения 
каждого участника.

Результатом дискуссии 
должно быть суждение, ко-
торое в той или иной степе-
ни одобряется большинством 
и которого большинство ее 
участников придерживается. 
Недаром, дискуссия считается 
эффективным способом убеж-
дения, так как ее участники 
сами приходят к тому или 
иному выводу [3, c. 402].
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Иными словами, решение 
спорного вопроса не являет-
ся самоцелью, напротив, эта 
цель обуславливается разви-
тием критического мышления 
и коммуникативных навы-
ков учеников и реализуется 
в самом процессе дискуссии. 
В данном контексте в рамках 
применения метода дискуссии, 
нацеленность обучения носит 
процессуальный, чем содер-
жательный характер. Направ-
ленность обучения здесь свя-
зана с овладением не столько 
фактических знаний, готовых 
выводов и умозаключений, 
сколько с усвоением умения 
поиска решения проблемных 
вопросов, анализировать и со-
поставлять различные точки 
зрения и, что немало важно, 
проявлять восприимчивость к 
смысловой стороне противо-
положного мнения, снисхо-
дительность к существованию 
оппонентов [4, c 508].

Тем не менее, для эффектив-
ного формирования коммуни-
кативных навыков у учеников 
недостаточно слепо применять 
данный метод в ходе уроков 
ИЯ, необходимо применять 
его, согласно неотъемлемым 
условиям проведения дискус-
сии:

1) организация деятельно-
сти группы учеников, в про-
цессе которой каждый из них 
примеряет на себя определен-
ную роль (ведущий, участни-
ки)

2) подобающая организация 
рабочего места, аудитории;

3) процесс коммуникации 
представляет собой непосред-
ственное взаимодействие всех 
участников;

4) взаимодействие содержит 
в себе высказывания, утверж-
дения, выслушивание, сопо-
ставление разных точек зре-
ния;

5) направленность на объе-
динение и поиск общими уси-
лиями наиболее подходящего 
и удовлетворяющего всех спо-
соба решения поставленной 
задачи.

Переходя к раскрытию 
сущности учебной дискуссии, 
необходимо упомянуть о ее 
проблемной природе, то есть, 
о том, что метод дискуссии 
нашел свое широкое и эффек-
тивное применение как один 
из методов проблемного об-
учения. Данный вид обуче-
ния основывается на том, что 
знания, умения и навыки не 
предоставляются учителем в 
готовом виде, не прилагаются 
алгоритмы или инструкции, 
следуя которым ученик смо-
жет выполнить заурядное за-
дание. Материал не дается, а 
задается как предмет поиска. 
И весь смысл обучения как 
раз и заключается в стимули-
ровании поисковой деятельно-
сти школьника или студента 
[8].

Именно в данном виде обу-
чения метод дискуссии и рас-
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крывает свою результативную 
обучающую способность, так 
как предстает перед ученика-
ми как способ решения про-
блемной ситуации, которая 
задается учителем. Препода-
ватель предоставляет часть 
информации, а затем посред-
ством наводящих вопросов 
побуждает учеников к само-
стоятельному рассуждению, 
инициативному поиску реше-
ния отдельных аспектов про-
блемы и, как следствие, часть 
знаний учащиеся добывают 
своими усилиями и старани-
ями. Учителю же отводится 
роль координатора процесса 
дискуссии: определить тему 
дискуссии, вынести ее на все-
общее обсуждение, контроли-
ровать соблюдение правил ве-
дения дискуссии участниками. 
Таким образом, метод дискус-
сии, как один из проблемных 
методов, эффективно влияет 
на развитие и формирование 
собственной мысли ребенка, 
посредством стимулирования 
его активной творческой дея-
тельности. Педагоги, уделяю-
щие большое значение разви-
тию творческого мышления, 
рекомендуют вводить метод 
дискуссии в урок таким обра-
зом, чтобы давать учащимся 
полную свободу действий: воз-
можность самим принимать 
решения, самим подвергать 
анализу возникающие у них 
всевозможные идеи, и самим 
строить план действий в со-

ответствии с принятыми ре-
шениями. К сожалению, на 
сегодняшний день, многие 
учителя придерживаются бо-
лее традиционного подхода в 
области применении данного 
метода: для них кажется не-
вообразимым предоставление 
полной свободы своим учени-
кам, однако, это мнение оши-
бочно.

Далее рассмотрим подроб-
нее понятия «коммуникатив-
ный метод обучения» и «ком-
муникативная компетенция». 
На сегодняшний день процесс 
обучения иностранному языку 
рассматривается в контексте 
современной модели форми-
рования коммуникативных 
компетенций, которая в свою 
очередь, возникла в результа-
те кардинальной смены при-
оритетов в процессе обучения 
языку: цель теоретического 
овладения языком уступила 
место его практическому овла-
дению. Вследствие чего смени-
лись и методы обучения ино-
странному языку, и на первый 
план вышел коммуникатив-
ный метод обучения, основ-
ной целью которого является 
обучение учащихся речевым 
навыкам и умениям. Иными 
словами, в настоящее время 
основной целью обучения ино-
странному языку является его 
эффективное применение на 
практике в процессе живого 
общения и здесь на помощь 
учителям приходит коммуни-
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кативный метод обучения.
Таким образом, основной 

целью коммуникативного 
принципа обучения являет-
ся овладение навыками сво-
бодной речи на иностранном 
языке. Далее, исходя из выше 
сказанного, мы можем сде-
лать вывод о том, что же пред-
ставляет собой коммуникатив-
ная компетенция. Согласно 
Е.А. Быстровой, коммуни-
кативная компетенция – это 
способность и реальная готов-
ность к общению адекватно 
целям, сферам и ситуациям 
общения, готовность к речево-
му взаимодействию и взаимо-
пониманию. [2, c 155] Иначе 
говоря, сегодня, ученик, окон-
чивший обучение иностран-
ному языку, в итоге должен 
обладать комплексом новых 
знаний, умений и навыков 
свободного общения – иметь 
развитую коммуникативную 
компетенцию.

Для более подробного рас-
смотрения влияния метода 
дискуссии на процесс форми-
рования коммуникативных 
навыков у старшеклассников 
при обучении иностранному 
языку И.Г. Морозова сопо-
ставила принцип ведения дис-
куссии на иностранном языке 
и на родном и выявила их до-
стоинства и недостатки.

Как уже было отмечено ра-
нее, целью учебной дискус-
сии на иностранном языке 
является формирование прак-

тических навыков и умений 
общения, выработка речевых 
штампов и актуализация язы-
ковых знаний, ранее приобре-
тенных учениками. Языковой 
аспект является важным фак-
тором при сравнении дискус-
сий на уроках иностранного 
языка с дискуссиями на родном 
языке [5, с. 25]. В дискуссии 
на родном языке грамматиче-
ские ошибки в речи участни-
ков являются редкостью, но 
если эти ошибки появляют-
ся, то могут восприниматься 
остальной частью аудитории 
довольно враждебно. В дис-
куссиях как форме организа-
ции урока по иностранному 
языку ошибки неминуемы, и 
они не расцениваются осталь-
ными так критично, потому 
что все участники находятся 
в более или менее равных ус-
ловиях. Иными словами, все 
они на одной и той же ступени 
изучения иностранного языка 
и обладают одинаковыми зна-
ниями и умениями, ведь язык 
дискуссии не является их род-
ным языком. Ошибки, будь то 
грамматические или лексиче-
ские, являются неотъемлемой 
частью процесса дискуссии, а 
их исправление входит в не-
посредственные обязанности 
учителя и должно носить нена-
вязчивый характер. Согласно 
Бельгибаевой Д.А., речевые 
ошибки в процессе коммуни-
кации на иностранном язы-
ке, особенно в процессе дис-
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куссии, не только вероятны, 
но и допустимы. Разговорная 
грамматика допускает неко-
торые отличия от грамматики 
письменной. Специфичность 
разговорной грамматики необ-
ходимо учитывать в процессе 
формирования коммуникатив-
ных навыков [1, с. 24].

Выявленное Морозовой 
И.Г. различие в значении 
применения дискутивного ме-
тода на уроке родного языка 
и на уроке иностранного язы-
ка заключается в совершен-
но другой постановке цели 
применения данного метода. 
На уроках родного языка с 
применением дискуссии пер-
востепенной важностью об-
ладает результат, к которому 
должны прийти ученики, а на 
уроках иностранного языка 
с применением дискутивного 
метода важен сам процесс об-
суждения.

Следуя из данного сравне-
ния, мы можем выявить от-
дельные преимущества дис-
кутивного метода на уроке 
иностранного языка в рамках 
развития коммуникативных 
навыков: изучение иностран-
ного языка дисциплинирует, 
организует, содействует акти-
визации мыслительных про-
цессов, прививает качество са-
моконтроля. Последнее очень 
важно, так как, в отличие от 
общения на родном языке, 
когда мы говорим сравнитель-
но раскованно, многословно и, 

поддаваясь эмоциям, можем 
отвлечься от темы, то обще-
ние на иностранном языке, 
в рамках учебного процесса, 
подразумевает самоконтроль, 
необходимость строить нашу 
речь согласно указанным пра-
вилам. В случае обсуждения 
проблемы на иностранном 
языке, на руку может сыграть, 
как ни странно, даже наличие 
небольшого лексического за-
паса, так как у говорящего 
нет нужды пытаться приукра-
сить свою речь, применив при 
этом какой-либо красочный 
речевой оборот. Говорящий 
уже обладает установленным 
набором языковых умений и 
средств, которые необходимо 
вызвать в памяти и приме-
нить по назначению. При дис-
куссии на иностранном язы-
ке у говорящих вероятность 
понять друг друга намного 
выше, так как они внима-
тельно слушают друг друга с 
целью понять высказывание 
партнера. Также практиче-
ски исключается возможность 
применения говорящими ти-
пичных приемов ведения дис-
куссии на родном языке, ко-
торые обычно используются 
с целью ввести партнера в за-
блуждение или сбить с толку: 
применение иронии или сар-
казма; «сведение к абсурду»; 
«возвратный удар»; атака во-
просами; «апелляция к публи-
ке» и другие [3, c 415]. В про-
цессе дискуссии на родном 
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языке, зачастую, говорящие 
не слушают друг друга вни-
мательно, так как перед ними 
стоит иная цель: им не нужно 
стремиться понять точку зре-
ния оппонента, им достаточно 
лишь выслушать ее и тут же 
выдать свое ответное мнение.

Чтобы понять человека, го-
ворящего на иностранном язы-
ке, надо выучить этот язык. 
Чтобы понять своего собесед-
ника-соотечественника, надо 
научиться слушать и пытаться 
понять суть его высказываний 
[5]. Подчеркивая важность 
применения метода дискус-
сии в процессе формирования 
коммуникативных навыков 
на старших этапах обучения 
иностранному языку, нужно 
учесть тот факт, что дискус-
сия как один из видов речевой 
деятельности не стремится к 
поиску истины или решению 
проблемы как первостепенной 
цели. В данном случае в рам-
ках применения дискутивного 
метода с целью формирования 
коммуникативных навыков у 
учеников, процесс достиже-
ния цели обладает большей 
важностью, чем сама цель.

Как уже было отмечено ра-
нее, к сожалению, современ-
ная школьная система обра-
зования не включает в себя 
отдельной дисциплины по 
развитию культуры речи ни 
родного языка, ни тем более 
иностранного. Налицо низкий 
уровень сформированности у 

учеников выпускных классов 
речевых навыков и умений, 
неэффективная работа крити-
ческого мышления: ученики 
не способны справится с не-
типичными задачами, кото-
рые могут возникнуть у них 
на пути, они теряются при 
малейших отклонениях от за-
данных условий, а все это яв-
ляется результатом недоста-
точного количества практики 
использования устной речи.

Недостаточный уровень 
подготовки к обоснованию 
своей точки зрения, аргу-
ментированию своих выска-
зываний среди выпускников 
школ и вузов России только 
подтверждает тот факт, что 
преподаватели не знакомят 
учеников со структурой и ос-
новами доказательной базы в 
нужном объеме не только на 
иностранном, но и на родном 
языке. Причинной возникно-
вения данных недостатков яв-
ляется отсутствие системы об-
учения данным умениям [6].

Основываясь на выводах, 
сделанных в предыдущей гла-
ве, мы можем с уверенностью 
сказать, что в данных усло-
виях одним из наиболее эф-
фективных способов форми-
рования коммуникативных 
навыков у учащихся является 
организация уроков иностран-
ного языка с введением в них 
метода дискуссии.

Как уже было отмечено 
выше, применение данного 
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метода на уроках иностранно-
го языка требует тщательной 
подготовки, создания условий, 
максимально приближенных 
к реалиям культуры страны 
изучаемого языка, в которых 
ученики с легкостью смогут 
погрузиться в процесс дис-
куссии. Говоря о погружении 
в процесс, также необходи-
мо упомянуть о его постепен-
ности. Прежде чем вводить 
данный метод в урок, более 
результативным будет пред-
варительная отработка всевоз-
можных комплексов упражне-
ний на развитие и закрепление 
навыков ведения дискуссии, 
таких как:

Упражнение для отработки 
навыков перефразирования 
высказываний и практики 
применения в речи коммуни-
кативных клише

Упражнение на проверку 
понимания наглядного мате-
риала, навыков его анализа и 
построения на его основе диа-
логической речи.

Упражнение для нарабаты-
вания аргументационной базы 
па различным темам, близким 
к реалиям культуры страны 
изучаемого языка

Упражнение для развития 
навыков спонтанной речи

Упражнение для расшире-
ния лексической базы по раз-
личным актуальным темам

Упражнение для стимули-
рования мыслительной де-
ятельности учащихся и для 
наработки аргументационной 

базы по различным темам, 
близким к реалиям культуры 
страны изучаемого языка

Упражнение для отработки 
навыков монологической речи 
или заранее подготовленного 
выступления

Упражнения для отработки 
навыков ведения формального 
диалога с применением вво-
дных слов и устойчивых вы-
ражений

Упражнение на развитие 
навыков соблюдения речевого 
этикета и культуры речи

Из всего вышесказанного 
следует, что метод дискуссии 
играет важную роль не толь-
ко в процессе формирования 
речевой культуры ученика, но 
и в активизации, стимулиро-
вании его мыслительных про-
цессов, побуждая его к само-
стоятельному поиску решения 
поставленных задач, что, в 
свою очередь, является дви-
жущей силой познавательной 
деятельности. Более того, ис-
пользование представленного 
метода в процессе обучения 
иностранному языку разви-
вает у учащихся творческое 
мышление, создает условия, 
максимально приближенные 
к реалиям страны изучаемого 
языка, с целью преодоления 
языкового и психологическо-
го барьера в результате при-
менения личного жизненного 
опыта и актуализации полу-
ченных ранее знаний для ус-
воения новых. Применение 
дискутивного метода в про-
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цессе обучения иностранному 
языку на старших этапах об-
учения в рамках формирова-
ния коммуникативных навы-
ков увеличивает возможность 
подготовить глубоко мысля-
щего и высококомпетентного 
специалиста, способного под-
страиваться под постоянно ме-
няющиеся условия и готового 
в любой момент вступить в 
прямой и конструктивный ди-
алог с партнерами не только 
на уровне своей страны, но и 

на международном. Благодаря 
эффективному использованию 
данного метода в процессе 
формирования речевых навы-
ков иностранного языка у уче-
ников старших классов появ-
ляется реальная возможность 
применения данных коммуни-
кативных навыков не только 
в своей карьере, профессио-
нальной деятельности, но и в 
обыденной жизни, в процессе 
общения с представителями 
других культур. [7]
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Øåëåñòîâà Î.Â., Êàíàåâà Å.À. (ÊÔÓ, Êàçàíü)

ПОТЕНÖИАЛ ПОДКАСТА 
КАК СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 
ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ

Аííîòàöèÿ: В данной статье дано определение понятий  
«подкаст», «подкастинг», описаны основные характеристики 
подкастинга как способа обучения иностранному языку, пре-
доставлена их классификация, описан лингводидактический 
потенциал данного способа обучения. Также в статье рассма-
тривается методическая работа с аутентичными подкастами 
на уроке иностранного языка и ее этапы. Статья базируется 
на трудах ученых, исследователей, изучающих явление под-
кастинга как новый способ развития коммуникативно-речевых 
умений учащихся. 

Кëþ÷åâûå ñëîâà: информационные технологии, компетент-
ностный подход, подкаст, подкастинг, коммуникативная ком-
петенция, классификация подкастов, этапы работы с подкаста-
ми, продуктивный подкастинг.

The potential of a podcast as one of the methods of teaching 
foreign languages

Abstract: This article is devoted to the use of podcasts in 
contemporary education. The definition of such terms like 
“podcast” and “podcasting” are given in the article. Also 
classifications of podcasts and linguadidactical potential of a 
podcast are represented here. Moreover in this article we examine 
the methodology of work with authentic podcasts and its stages on 
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a foreign language lesson. The 
article is based on the works 
of scientists and scholars who 
study the concept of podcasting 
as a new resourse of the 
development of communicating 
and speech skills of students.

Key words: information 
technologies, competence-based 
approach, podcast, podcasting, 
communicative competence, 
classification of podcasts, 
stages of work with podcasts, 
productive podcasting.

Стремление к интеграции в 
сфере образования напрямую 
связано с необходимостью 
влиться в единое мировое об-
разовательное пространство. 
Отсюда такой интерес среди 
многих стран мира к инфор-
мационным технологиям, ко-
торые позволяют войти в это 
глобальное мировое простран-
ство [4, с.144].

Современное школьное об-
разование ориентировано на 
компетентностный подход. 
Сегодня в качестве цели об-
учения иностранным языкам 
в школе выступает не только 
развитие коммуникативной и 
социокультурной компетен-
ций совместно с приобщением 
школьника к культуре изучае-
мого языка, но также и разви-
тие информационной компе-
тенции, которая предполагает 
возможность ориентироваться 
в информационной среде, воз-
можность правильно распо-

лагать ресурсами Интернета, 
и возможность выстраивать 
общение на базе современных 
средств коммуникации.

Использование новейших 
информационных технологий 
в сфере образования стано-
вится все более популярным и 
находит большое распростра-
нение, включая в себя приме-
нение новых форм и методов 
преподавания наряду с ис-
пользованием новых техниче-
ских средств. Одной из таких 
технологий является подкаст.

Подкаст (на англ. «Podcast» 
от названия медиаплеера 
«iPod» и англ. «broadcasting» – 
широковещание, радиовеща-
ние) – это аудио– или видео-
файл, созданный человеком и 
размещенный в сети Интер-
нет, доступный для просмотра, 
прослушивания или распро-
странения во всемирной сети. 
Впервые данное понятие ис-
пользовали в 2004 году блог-
геры, разместившие в Интер-
нете вместо текстовых записей 
аудиофайлы с записанными 
заметками. Подкаст отлича-
ется от телевидения и радио-
вещания тем, что позволяет 
работать с материалами не в 
прямом эфире, а в любое удоб-
ное для пользователя время. 
Подкасты, записанные в виде-
оформате, получили особое на-
звание – водкасты (vodcast), 
а самa технология создания, 
распространения и исполь-
зования подкастов и водка-
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стов – подкастинг (podcasting) 
[1, с.10].

Социальный сервис под-
кастов предоставляет пользо-
вателю возможность скачать 
понравившийся материал на 
свой ПК, либо разместить в 
сети свою аудио– или видеоза-
пись на любую тему. По дли-
тельности подкасты могут 
быть как короткие (несколько 
минут), так и объемные (до 
нескольких часов). В сети Ин-
тернет различают аутентич-
ные подкасты (создаются для 
носителей языка) и учебные 
подкасты (создаются для обра-
зовательных целей) [5, с.189].

На сегодняшний день в гло-
бальной сети Интернет присут-
ствует большое разнообразие 
учебных подкастов. Разумно 
представить их классифика-
цию:

1) по технической платфор-
ме подкасты делятся на:

– автономный (подкаст как 
отдельный аудиофайл, соз-
данный на специальном сайте 
или с помощью автономной 
программы),

– интегрированный (создан 
на специализированном сайте 
подкастов, либо на сайте-хра-
нилище данных файлов);

2) по режиму доступа и за-
грузки данных материалов:

– только с компьютера,
– через веб-приложение на 

телефоне,
– с помощью компьютера и 

веб-приложения;

3) по типу мультимедиа:
– аудиоподкаст,
– видеоподкаст (водкаст);
4) по количеству авторов:
– индивидуальный,
– коллективный;
5) по юридическому статусу 

авторов:
– организация (образова-

тельное учреждение)/компа-
ния,

– честное лицо, группа ав-
торов;

6) по авторскому составу:
-преподавательский,
-студенческий;
7) по количеству дикторов и 

форме предъявления:
– монолог,
– диалог,
– полилог,
– совмещающий элементы 

монолога/диалога/полилога;
8) по типу и целевому на-

значению:
– аутентичный,
– учебный,
– профессиональный (вопро-

сы методики обучения ИЯ);
9) по конечной цели обуче-

ния:
– формирование отдельных 

навыков (фонетических, грам-
матических, лексических),

– развитие комплексных 
умений речевой деятельности,

– достижение специфиче-
ских целей;

10) по доступности ресурсов 
подкаста:

– в свободном доступе,
– с платным доступом с ча-



197

Формирование кросс-культурной компетентности...

197

сти ресурсов,
– полностью платный.
Касательно обучения ан-

глийскому языку, исследова-
тели делят подкасты на от-
дельные категории:

1. Discrete category podcasts
Данная категория подка-

стов специализируется на 
изучении отдельных аспек-
тов языка: грамматика, фо-
нетика, и др. (The Grammar 
Girl Podcasts), или видов ре-
чевой деятельности, либо на 
конкретных задачах обуче-
ния, например, изучение но-
вой лексики (Just Vocabulary 
Podcasts, Learn Out Loud);

2. ESL-focused Podcasts
Данная категория объеди-

няет подкасты, созданные спе-
циально для тех, кто изучает 
английский язык. Сайты под-
кастов этой категории предла-
гают как множество бесплат-
ных, так и платных ресурсов 
(Breaking News English, The 
Culips ESL Podcast, The 
Chatter Box Podcast, Podcasts 
in English, etc);

3) General Audience Podcasts
К третьей категории отно-

сятся подкасты, направлен-
ные на изучение английского 
языка с помощью упражне-
ний на лексику, грамматику 
и т. д. Здесь мы можем найти 
большие коллекции подкастов 
на самые разные темы для 
массовой аудитории. Следо-
вательно, их использование в 
обучение возможно, если уче-

ники обладают достаточно вы-
соким уровнем владения ИЯ 
(TED Talks, Pod Bean, etc);

4) ESL Superpodcasts
Большое количество свобод-

но распространяемых учебных 
подкастов, которые предлага-
ются крупными компаниями 
и организациями, и содержат 
обширное количество мате-
риалов для комплексного до-
стижения различных целей 
и задач обучения английско-
му языку (The BBC Learning 
Podcast, Learn English Podcast, 
The VoA News Podcast, etc) [1, 
с.11-12].

Подкастинг привлекает 
внимание многих методистов 
и исследователей, так как он 
обладает большим лингводи-
дактическим потенциалом, 
который в свою очередь обу-
славливается:

• доступностью подкастов 
вне зависимости от времени и 
местонахождения пользовате-
ля;

• способностью прослуши-
вать или посматривать под-
касты без каких-либо количе-
ственных ограничений;

•популярностью среди мо-
лодой аудитории;

•простотой и удобством соз-
дания;

•возможностью для поль-
зователей взаимодействовать 
друг с другом в ходе прослу-
шивания (создание микробло-
га);

•неограниченным выбором 
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тематик, жанров, форматов 
для создания подкаста [7].

Таким образом, мы можем 
утверждать, что данная техно-
логия решает такие лингводи-
дактические задачи как:

•формирование и раз-
витие всех видов речевой 
деятельности(в особенности 
аудирования и говорения),

•развитие у школьников 
учебной автономии из-за уве-
личения объема работы для 
самостоятельного изучения,

•развитие рефлексии, кри-
тического мышления,

•стимулирование творче-
ской деятельности,

•создание воображаемой 
ситуации погружения в язы-
ковую среду посредством ис-
пользования аутентичных ма-
териалов,

•развитие информационной 
компетенции у учащихся, а 
также у педагога. [1, с.11]

Теперь мы рассмотрим ме-
тодическую работу с аутен-
тичными подкастами на уроке 
иностранного языка. Она со-
стоит из 3 этапов:

1. Подготовительный;
2. Текстовый (демонстраци-

онный);
3. Послетекстовый (после-

демонстрационный).
Первый этап связан с пси-

хологической готовностью 
обучающихся к восприятию 
звучащий речи от носителя 
языка. Преподаватель должен 
подготовить учащихся к рабо-

те с иноязычным материалом, 
сняв лексические и языковые 
трудности, которые могут воз-
никнуть в процессе работы с 
подкастом. На данном этапе 
учитель может оперировать 
такими заданиями как: пред-
варительное введение в тему 
в форме беседы; предоставле-
ние списка новой лексики, его 
разбор; определение тематики 
выбранного подкаста по его за-
головку. Без сомнений, темп 
и объем текста, представлен-
ного в аудио/видеофайле, дол-
жен соответствовать уровню, 
на котором учащиеся владеют 
иностранным языком. Обычно 
тексты длительностью более 
3 минут загружают кратко-
временную память, тем самым 
препятствуя процессу перцеп-
ции. Материал для прослуши-
вания, как правило, представ-
ляется ученикам не один раз, 
а два, так как, не имея опыта 
работы с аудитивными запи-
сями, учащемуся будет слож-
но уловить суть текста.

Следующий этап состоит из 
заданий, которые выполняют-
ся во время прослушивания 
(While Listening). Учитель тем 
самым проверяет, насколько 
хорошо учащийся может ориен-
тироваться в звучащем тексте.

Последний этап (After 
Watching) включает задания, 
которые подводят итог тому, 
насколько правильно обуча-
емый понял содержание про-
смотренного подкаста [2, с.3-
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4].
В качестве примера пока-

жем, как данная технология 
используется на занятиях по 
практике речи английского 
языка на первом курсе ИФМК 
КФУ. Подкасты записаны на 
диск, который является при-
ложением к учебнику Speakout 
уровня Upper-Intermediate. 
Благодаря этому их исполь-
зование очень удобно, как в 
аудитории, так и дома. В за-
висимости от наличия техни-
ческой возможности студенты 
могут выполнять данные зада-
ния в оборудованной компью-
терами аудитории под руко-
водством преподавателя, либо 
на персональном компьютере 
с дисководом дома. Во втором 
случае на занятии только кон-
тролируется правильность вы-
полнения заданий.

Подкаст является итого-
вым заданием раздела, поэто-
му введение лексики, беседы, 
чтение текста и упражнения 
по теме подкаста проводят-
ся на предыдущих занятиях. 
Непосредственно для работы 
с подкастом даются задания 
следующего формата: дис-
куссии (например: Watch the 
video podcast. Do young people 
move away from their families 
and share flats together in 
your country? Whose opinions 
about flatmates do you agree 
with most?), подбор соответ-
ствия (например: Look at the 
people below (photos) and read 

the habits 1-7. Then watch 
the video podcast from 0:27-
1:16 and match the people to the 
habits.), лексические упражне-
ния (Read the sentences below. 
Then watch the video podcast 
from 0:12-0:24 and delete the 
incorrect word; The people 
below talk about flat sharing 
and annoying habits. Read the 
sentences and write a word or 
phrase from the podcast with 
the same meaning as the words 
in brackets. Watch the video 
podcast from 1:19-1:55 again 
and check your answers.)

Можно с уверенностью ут-
верждать, что данный вид де-
ятельности в большой степе-
ни способствует повышению 
мотивации студентов при из-
учении иностранного языка, 
т.к. они всегда с интересом и с 
удовольствием выполняют по-
добные задания.

Более того, существует еще 
один продуктивный и интерес-
ный вариант использования 
технологии подкастинга в об-
учении– предоставление уча-
щимся возможности самим 
создавать подкасты. Каждый 
ученик может создать личную, 
персональную страницу, на ко-
торой будет размещен создан-
ный им подкаст. Эта страница 
также необходима для реализа-
ции возможности сетевого об-
суждении данного подкаста. 
Создается подкаст на иностран-
ном языке, его тематика опре-
деляется учебной программой, 
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время записи и формат под-
каста устанавливает учитель. 
Ученики создают подкасты на 
заданном сервере. Таким об-
разом, учитель может органи-
зовать групповое обсуждение, 
дискуссию на иностранном 
языке на личной странице од-
ного из учеников. Подкаст, раз-
мещенный на сервере, может 
быть рассмотрен любым поль-
зователем сервера, из-за этого 
была создана услуга закрытого 
доступа, которая ограничивает 
круг лиц, имеющих возмож-
ность просмотреть материал. 
Данная технология создания 
подкастов называется продук-
тивным подкастингом. Продук-
тивный подкастинг может про-
ходить как в форме групповой 
работы, так и индивидуально.

В качестве примера сто-
ит привести международный 
подкаст-проект RadioDaf. 
RadioDaf– это сервис подка-
стов, созданный студентами, 
учениками и молодыми ре-
бятами разных стран, кото-
рые изучают немецкий язык 
по всему миру. Здесь можно 
найти аудио– и видеофай-
лы на различные тематики, 
посмотреть интересные ин-
тервью, познакомиться с до-
кладами, обсуждениями, по-
слушать чьи-то суждения и 
мнения на тот или иной счет. 
Соотвественно, каждый, заре-
гистрировавшись, может за-
писать собственный устный 
доклад или опубликовать его, 
но лишь после одобрения ор-

ганизаторов сайта [3].
Таким образом, при исполь-

зовании учебных подкастов 
происходит развитие коммуни-
кативно-речевых умений (гово-
рение, аудирование, чтение и 
письмо). Следует отметить, что 
подкасты развивают у учени-
ков: способность участвовать 
в беседе, интересоваться и об-
мениваться информацией, вы-
сказывать свою точку зрения, 
брать на себя инициативу в 
обсуждении той или иной про-
блемы, подробно/кратко пере-
сказывать услышанное, уме-
ло излагать факты, выявлять 
тему текста, его проблему, 
уметь обобщать услышанную 
информацию, определять свое 
к ней отношение [6, с. 109].

В заключение, важно от-
метить, что развитие перечис-
ленных умений соотвествует 
требованиям современного 
образовательного стандарта. 
Таким образом, мы можем 
сделать вывод, что внедрение 
сервиса подкастов в процесс 
обучения иностранному язы-
ку способствует достижению 
основных целей обучения. 
Технология подкастинга раз-
вивает у ученика не только 
коммуникативную компетен-
цию, но и совершенствует со-
циальные и психологические 
качества школьника: уве-
ренность в себе, творческое 
мышление, умение работать 
в коллективе и прислуши-
ваться к чужому мнению; 
также данная технология соз-



201

Формирование кросс-культурной компетентности...

201

дает благоприятную атмосфе-
ру для обучения и выступает 
как средства интерактивного 
подхода. Кроме того, взаи-
модействие и тесная работа с 
данным интернациональным 
социальным сервисом разви-
вает не только способности к 
аудированию и говорению, но 
и учит школьников уважению 
к культуре изучаемого языка, 

учит критически мыслить и 
быть толерантным по отноше-
нию к другим странам и наци-
ональностям. Ребенок может 
почувствовать себя посредни-
ком между культурами, сле-
довательно, происходит фор-
мирование межкультурной 
компетенции, что и является 
одной из основных целей об-
учения иностранному языку.
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Øàéõóëëèí Ò.À. (ÐÈÈ, Êàçàíü)

ДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНÖИАЛ 
АРАБСКИХ ПАРЕМИЙ

Аííîòàöèÿ: В статье «Дидактический потенциал арабских 
паремий» приводится определение арабских паремий, как ре-
презентантов лингвокультурного фонда арабского языка. Так-
же рассмотрена обучающая функция арабских пословиц, от-
ражающая ментальность народа, которая направлена не только 
на усвоение материала, но и на развитие мышления и поднятие 
творческого потенциала.

Кëþ÷åâûå ñëîâà: паремии, пословицы, ментальность, про-
блемное обучение, развитие мышления, проблемные ситуации, 
гипотезы.

Didactic potential of Arabic proverbs and sayings

Abstract: The article «Didactic potential of Arabic proverbs 
and sayings» gives the comprehension of  the definition of Arabic 
proverbs as representatives of the lingua-cultural fund of the 
Arabic language. The educational function of Arabic proverbs, 
reflecting people mentality, helps not only learning material but 
also developing thinking and creative potential.

Key words: proverbs, sayings, mentality, problem teaching, 
development of critical thinking, problem situation, hypothesis.

Паремии отражают ментальность народа, зарождаются и пе-
редаются от одного человека другому, из поколения в поколе-
ние устным путем и относятся к фольклору или устнопоэтиче-
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скому народному творчеству. 
По определению А.Н.Ùукина, 
«ментальность – это совокуп-
ность умственных навыков, 
духовных установок и куль-
турных традиций, присущих 
отдельному человеку или че-
ловеческой общности» [15, 
с. 148]. Ментальность носит 
достаточно постоянный ха-
рактер, поскольку отражает 
устойчивые привычки, нравы 
и формы поведения людей.

Известно, что пословицы 
представляют собой явления 
народной мудрости, языка и 
искусства. Являясь жанром 
фольклора, пословицы обла-
дают логической природой; в 
них заложена глубокая инфор-
мация. Но главное в послови-
цах – их смысловая двуплано-
вость, художественный образ. 
Далеко не всякая речь – по-
словица: даже безукоризнен-
но выстроенные по законам 
логики суждения, даже четко 
и ясно сформулированные ум-
ные мысли, не приобретут ни-
когда крыльев, поскольку они 
не имеют соответствующей ху-
дожественной формы.

Что касается арабских по-
словиц, то они обладают ря-
дом специфических свойств 
и особенностей. Понятие 
«пословица» можно встре-
тить в арабских источниках, 
как HIKMA – «мудрость», 
QAWL – «высказывание», 
NҢDIRA – «смешная исто-
рия», WA’Z – «поучение». 

Так сложилось, что наиболее 
часто употребляемым араб-
ским термином, примени-
тельно к понятию «послови-
ца» является слово MATHAL 
«пословица». В самом рас-
пространенном отечественном 
«Арабско-русском словаре» 
(авт. Баранов Х.К.) арабское 
слово MATHAL в переводе на 
русский язык означает: 1) при-
мер, образец; идеал; 2) подо-
бие; 3) пословица, поговорка; 
4) басня, притча. [1, с. 727].

Исследуя пословицы араб-
ского языка, мы обнаружили, 
что им присуща обучающая 
функция, включающая в себя 
элементы проблемного обуче-
ния, направленного на активи-
зацию мышления обучаемых 
и поднятие их творческого по-
тенциала. Все дело в том, что 
отличительной особенностью 
арабских пословиц является 
присущая им вопросно-ответ-
ная форма. Например, в по-
словице: SHU AHLҢ MINA 
L-’ASAL? QҢLA: AL-KHALL 
BIBALҢSH «Какой мед са-
мый сладкий? – Уксус, когда 
бесплатно» просматриваются 
элементы проблемного обуче-
ния. Таким образом, многие 
арабские пословицы подраз-
умевают проблемный способ 
их представления (в арабских 
странах он называется побу-
дительным). Проблемный спо-
соб в пословицах заключается 
в побуждении слушателя или 
читателя догадаться об истин-
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ном значении пословицы пу-
тем постановки рассказчиком 
проблемы и самостоятельного 
ее решения слушателями. По-
сле вопросительного предло-
жения в пословице, например 
«Какой мед самый сладкий?», 
рассказчик специально вы-
держивает паузу, чтобы слу-
шатель мог задуматься. Если 
слушатели не могут найти 
правильный ответ на вопрос, 
то рассказчик часто не сразу 
отвечает, а задает дополни-
тельные вопросы или пере-
формулирует первоначальный 
вопрос. В переформулировке 
он иногда применяет другие 
слова, обозначающие те же 
понятия. Постановкой таких 
вопросов рассказчик вынуж-
дает слушателей задуматься. 
Большую роль играет разви-
тие языковой догадки. Вне-
запное «озарение» по поводу 
значений той или иной посло-
вицы доставляет слушателям 
удовлетворение и мотивирует 
дальнейший лингвистический 
поиск. Рассказчик осущест-
вляет функцию стимулирова-
ния. В качестве такого сти-
мула служит правильный 
ответ на вопрос в пословице. 
Но стимул только тогда стано-
вится реальной побудительной 
силой, когда он превращается 
в мотив, то есть во внутрен-
нее побуждение человека к 
деятельности. Когда значение 
пословицы оказывается поня-
тым, слушатели испытывают 

положительные эмоции, что 
на наш взгляд, является чрез-
вычайно важным при употре-
блении пословиц. Эмоции, 
с одной стороны, возникают 
в результате умственной де-
ятельности слушателей, а с 
другой  сами влияют на ход 
протекания этой деятельно-
сти. «Эмоции не только обу-
словливают деятельность, но 
и сами обусловливаются ею»,  
писал С.Л.Рубинштейн [13].

Известно, что современная 
наука ставит акцент именно 
на развитии мышления обуча-
емых, которому способствует 
проблемное обучение. Один из 
основных разработчиков про-
блемного обучения академик 
М.И.Махмутов констатирует: 
«Опираясь на закономерности 
психологии мышления, ло-
гику научного исследования, 
проблемное обучение способ-
ствует развитию интеллекта 
учащегося, его эмоциональ-
ной сферы и формированию 
на этой основе мировоззрения. 
В этом и заключается главное 
отличие проблемного обуче-
ния от традиционного объяс-
нительно-иллюстративного, 
нацеленного на развитие па-
мяти и накопления знаний» 
[10].

Создатели теории проблем-
ного обучения установили, что 
функция мышления в обуче-
нии заключается не только в 
открытии новых знаний, но и 
в том, что мышление служит 
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открытию усваиваемых новых 
способов действий. По опре-
делению А.М. Матюшкина, 
«основная функция мышле-
ния в обучении заключается 
в том, что оно обеспечивает 
возможность приобретения 
новых знаний и новых дей-
ствий. Вся система знаний и 
действий человека, усвоенных 
им в течение жизни, является 
результатом деятельности его 
мышления. Знания человека, 
выступая как конечный ре-
зультат его мышления, вместе 
с тем являются и основным 
средством познания» [8, с. 
91]. М.И.Махмутов подчерки-
вает, что «взаимосвязь знания 
и действия наиболее полно вы-
ражена в проблемной ситуа-
ции в факте осознания учени-
ком противоречия, понимания 
учеником того, что он не знает 
способа действия для усвоения 
нового знания» [10, с. 106]. 
Выход из создавшегося поло-
жения возможен через разви-
тие мыслительных способно-
стей только в процессе поиска 
нового способа действия, то 
есть путем решения проблем. 
Именно проблемное обучение 
обеспечивает развитие творче-
ского мышления обучаемых. 
Проблемное обучение тракту-
ется как оптимальное сочета-
ние репродуктивной и творче-
ской деятельности учащихся 
по усвоению системы науч-
ных понятий и приемов, спо-
собов логического мышления. 

М.И.Махмутов определяет 
проблемное преподавание как 
«деятельность учителя по соз-
данию системы проблемных 
ситуаций, изложению учеб-
ного материала с его (полным 
или частичным) объяснением 
и управлению деятельностью 
учащихся, направленной на 
усвоение новых знаний  как 
традиционным путем, так и 
путем самостоятельной поста-
новки учебных проблем и их 
решения» [9, с. 25]. Мышле-
ние человека не развивается 
само по себе, автоматически. 
А.М. Матюшкин отмечает, 
что «главное условие развития 
мышления  постановка в обу-
чении таких заданий, которые 
вызывают необходимость в но-
вом усваиваемом знании. Раз-
витие обеспечивается строгой 
последовательностью проблем-
ных ситуаций, определяющей 
главную тенденцию развития  
путь к более высоким обобще-
ниям, к более глубоким усваи-
ваемым закономерностям» [8, 
с. 83].

Мыслительный процесс от 
возникновения проблемной 
ситуации до решения пробле-
мы имеет несколько этапов:

а) возникновение проблем-
ной ситуации

По определению 
М.И.Махмутова, проблемная 
ситуация  это психическое со-
стояние интеллектуального 
затруднения, которое возни-
кает у человека тогда, когда 
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он в ситуации решаемой им 
проблемы не может объяснить 
новый факт при помощи име-
ющихся знаний или выпол-
нить известное действие преж-
ними, знакомыми способами 
и должен найти новый способ 
действия [10, с. 109-110].

Поэтому основу обучения, 
которое обеспечивает творче-
ское усвоение знаний, состав-
ляют проблемные ситуации, 
систематически и предна-
меренно создаваемые препо-
давателем путем постановки 
проблемных вопросов, задач и 
заданий [11, с. 7].

Проблемная ситуация вклю-
чает три главных компонента:

1) потребность в новом, не-
известном знании или способе 
действия, вызываемая невоз-
можностью выполнения тре-
буемого задания;

2) неизвестное, которое 
должно быть раскрыто в воз-
никшей проблемной ситуа-
ции;

3) возможность учащегося 
в выполнении поставленно-
го задания, в анализе усло-
вий и открытии неизвестно-
го. Ни слишком трудное, ни 
слишком легкое задание не 
вызовут проблемной ситуации 
[3, с.12].

В процессе анализа тру-
дов М.И.Махмутова и 
А.М.Матюшкина В.М. Верга-
сов сформулировал основные 
требования, предъявляемые к 
проблемной ситуации:

1) противоречивость инфор-
мации, ибо диалектический 
путь познания истины лежит 
через выявление и преодоле-
ние противоречий, а не через 
догматическое постулирова-
ние истин;

2) ориентированность на 
максимальную самостоятель-
ность и познавательную дея-
тельность обучаемого;

3) соответствие учебной ин-
формации, которую познает 
обучаемый, знаниям, которы-
ми он уже обладает;

4) создание достаточной 
трудности в решении про-
блемы, которая в то же вре-
мя должна быть посильной, 
чтобы способствовать потреб-
ности преодоления возникаю-
щих противоречий;

5) порождение в процессе 
преодоления противоречий 
потребности в анализе новых 
ситуаций, связанных с рас-
сматриваемой;

6) максимальная ясность 
и отсутствие непонятных для 
обучаемых слов и выражений;

7) опора на основные дидак-
тические принципы обучения 
[2, с. 73].

б) осознание сущности за-
труднения и постановка про-
блемы

Умственный поиск обычно 
начинается с актуализации 
прежних знаний и способов 
действия, применение кото-
рых в прошлой деятельности 
в сходных ситуациях приво-
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дило к успеху. Проще говоря, 
это попытка решить проблему 
с помощью прежнего опыта. 
М.И.Кругляк суть актуализа-
ции видит «в активном выборе 
уже сформированной инфор-
мации, которая соотносится с 
данной проблемой и помогает 
ее решению: «Что нам надо 
вспомнить для решения наше-
го вопроса?», «Что мы можем 
использовать из известного 
нам для нахождения неизвест-
ного?»« [7, с. 137].

В процессе этого этапа вы-
ясняется, что актуализация 
прежних знаний недостаточ-
на для раскрытия неизвест-
ного. «Наступает отказ от из-
вестных способов решения»,  
пишет А.М.Матюшкин [8, с. 
192].

в) нахождение способа ре-
шения путем догадки или вы-
движения предположений и 
обоснования гипотезы;

Сформулировав проблему 
или осознав ее формулиров-
ку, данную учителем, ученик 
начинает поиск решения. Ги-
потезой может считаться не 
любое, а только обоснованное 
предположение. Гипотеза яв-
ляется неотъемлемым эле-
ментом проблемного обучения 
потому, что она определяет 
направление познавательной 
деятельности ученика в воз-
никшей проблемной ситуа-
ции. Построение гипотезы 
возможно только на основе 
тщательного изучения явле-

ний, фактов. Ход мысли при 
построении гипотезы идет от 
суждений о первоначальных, 
неясных, нечетких понятиях 
и представлениях к умозаклю-
чению [9, с. 115].

г) доказательство гипотезы;
В ходе доказательства ги-

потезы учитель сообщает уча-
щимся необходимые факты 
для анализа и размышления, 
направляет их мысль на ана-
лиз, сравнение и выводы, ве-
дет от неправильных догадок 
и заблуждений к правильным 
предположениям, обоснова-
нию гипотез и их подтвержде-
нию фактами.

д) проверка правильности 
решения проблемы.

После того, как учащиеся 
убедились, что проблема реше-
на, новое знание (правило, за-
кон, теорема, понятие) закре-
пляется путем последующего 
применения в упражнения и 
самостоятельных работах [9, 
с. 120].

Система общих методов (как 
основных правил обучения) 
состоит из двух подсистем: би-
нарных методов преподавания 
и учения.

Общий метод определяет-
ся как система регулятивных 
принципов и правил целесоо-
бразного взаимодействия об-
учающего и учащихся, руко-
водствуясь которой, учитель 
и учащийся  каждый выби-
рают свои методы, обусловли-
вающие способы конкретных 
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действий, гарантирующих до-
стижение поставленной цели. 
Общие методы характеризу-
ются видом деятельности пре-
подавателя и общей целевой 
установкой. М.И.Махмутов 
определяет метод преподава-
ния и метод учения следую-
щим образом. Метод препо-
давания  это обусловленная 
закономерностями учения, 
содержанием учебного мате-
риала и дидактической целью 
система приемов преподава-
ния, применяемая как способ 
управления учителем познава-
тельной деятельностью учени-
ка в соответствии с дидакти-
ческими принципами. Метод 
учения  это обусловленный 
методом преподавания способ 
учебно-познавательной дея-
тельности ученика, отражаю-
щий закономерности учения и 
направленный на достижение 
цели, поставленной учителем 
и принятой учеником, и реа-
лизуемой через систему при-
емов учения [12, с. 308]. Раз-
витие новой лингвистической 
системы у обучаемого совер-
шается через взаимодействие 
внутренних и внешних факто-
ров. Внутренним двигателем 
является конфликт – противо-
речие между существующим 
у человека представлением о 
языке и реальностью. Орга-
низатором осознания и разре-
шения этого конфликта дол-
жен стать учитель. Он должен 
привлечь внимание ученика к 

факту наличия противоречия 
и помочь его разрешить. Дея-
тельность учителя не является 
деятельностью по фронталь-
ной передаче знаний. Учи-
тель должен быть активным 
посредником, который пред-
лагает проблемные ситуации 
учащимся, он также активен 
в плане дискуссии и вопросов 
в отношении нового знания. 
Учитель предъявляет уча-
щимся образцы иностранно-
го языка, помогает их струк-
турировать, предлагает типы 
деятельности, разнообразные 
вариативные когнитивные 
приемы, делает возможной 
самооценку учащимися свое-
го прогресса в учении [14, с. 
8]. В результате деятельности 
преподавателя, активизиру-
ющего умственную деятель-
ность студентов, обучение ста-
новится более динамичным. 
Студент, согласно когнитив-
ному принципу, – активный, 
мыслящий деятель процесса 
обучения. В качестве приме-
ров приведем подобные посло-
вицы из знаменитых арабских 
народных сказок «Тысяча и 
одна ночь»: SUILAT ’ҢLIMA: 
AHBIRҢNҢ ’AN TA’AM 
LҢ TATASABBABU ’ANHU 
ASQҢM? AJҢBAT: AL-MA’DA 
BAYTU DҢIN, WA HIMYATU 
RASU DAWҢIN, WA ASLU 
KULLI DҢIN TUKHMATUN. 
Спросили у ученой женщины: 
«Какая еда не является причи-
ной болезней?», она ответила: 
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«Желудок – это вместилище 
недугов, диета – это вершина 
всех лекарств, переедание – 
это основа всех болезней» [17, 
с. 177]. SAALҢ TABҢBAN: 
KAYFA NAHMҢ BUTҢNANҢ 
MINA L-AMRҢD? AJҢBA: 
AN TAJ’ALҢ BUTҢNAKUM 
THALҢTHA ATHLҢTH. QҢLҢ: 
FASSIR LAM NAFHAM. 
QҢLA: THULTH LIT-TA’ҢM, 
THULTH LIL-MҢI, THULTH 
LIT-TANAFFUS. Спросили у 
лекаря: «Как сохранить наши 
животы от болезней?», он от-
ветил: «Разделите свои живо-
ты на три части». Спросили: 
«Каким образом? Объясни!», 
тогда лекарь сказал: «Часть – 
для еды, часть – для воды, а 
часть – для дыхания» [17, с. 
177]. Метафорический смысл 
данной пословице заключает-
ся в запрете переедания.

Несомненно, что рассказчи-
ки и писатели, использующие 
в своей деятельности проблем-
ный способ представления по-
словиц, предъявляют к себе 
высокие требования профес-
сионального мастерства, от-
личного знания языка, лич-
ностно-ориентированного 
индивидуального подхода к 
слушателям и читателям, а 
главное, на наш взгляд, имеют 
творческий подход и большое 
желание добиться результата. 
Стремясь найти ответ на по-
ставленный вопрос, слушатели 
испытывают познавательные 
затруднения. По определению 

А.В.Коржуева, «познаватель-
ное затруднение – это пре-
пятствие, барьер, мешающий 
пониманию, осознанному ус-
воению, воспроизведению и 
продуктивному использова-
нию различных фрагментов 
учебного материала, установ-
лению сущностных связей 
между изучаемыми объекта-
ми и явлениями» [6, с. 27]. 
В пространстве деятельности 
слушателя создается значи-
мая для него проблемная си-
туация. В исследуемом объ-
екте слушатели вычленяют 
противоречия и осознают их 
как проблему. Каждый эле-
ментарный акт мышления – 
есть акт узнавания, в резуль-
тате которого мозг отвечает 
на вопросы: «Что это? На что 
это похоже?». Проблеск ново-
го знания блуждает в уме до 
тех пор, пока не найдет соот-
ветствующего блока знаний, 
который достроится новым 
элементом. Таким образом, 
слушатель активизирует из-
вестные ему знания, устанав-
ливает связи между ними и 
новой информацией, между 
отдельными элементами, стре-
мится понять логику новых 
данных, пополнить новыми 
сведениями систему знаний, 
которая уже возникла в его 
сознании. При совершении 
ошибки рассказчик направ-
ляет мыслительную деятель-
ность слушателя на ее осоз-
нание. Совершение ошибки в 
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процессе выхода из проблем-
ной ситуации – это обычный 
процесс при осуществлении 
проблемно-поискового подхо-
да. Творческое решение про-
блемной ситуации наполня-
ется личностным смыслом, 
становится мотивом речевого 
поведения. Þмор и азарт, осо-
бое эмоциональное состояние 
чрезвычайно усиливают заин-
тересованность, а следователь-
но, активность слушателей и 
эффективность усвоения мате-
риала пословиц. У партнеров 
по общению постепенно разви-
вается способность к различ-
ным идентификациям (упо-
доблениям) и формирование 
мотивации на понимание со-
беседника. Зачастую слушате-
ли вступают в дискуссии для 
правильного ответа на вопрос 
пословицы. Обязательным 
элементом таких дискуссий 
является разрешение проблем-
ной ситуации. Это улучшает 
мотивированность высказыва-
ний, делает их более эмоцио-
нальными. Подобная дискус-
сия, основанная на решении 
той или иной проблемы, обе-
спечивает максимальную ак-
тивизацию коммуникативной 
деятельности. Поиск реше-
ния поставленной задачи об-
условливает естественность 
общения. Постановка пробле-
мы и необходимость ее реше-
ния служат также развитию 
критического мышления у 
слушателей. И, наконец, не-

обходимость тщательного про-
думывания ситуации, поиска 
правильного решения разви-
вает логическое мышление, 
умение аргументировать и 
контраргументировать, убеж-
дать собеседника. Несомнен-
но, такая вопросно-ответная 
форма пословиц дает положи-
тельные результаты. По этому 
поводу Д.Дьюи писал: «Где 
нет вопроса или проблемы 
для разрешения, или где нет 
затруднения, которое нуж-
но преодолеть, поток мыслей 
идет наобум…. Проблема уста-
навливает цель мысли, а цель 
контролирует процесс мыш-
ления» [5, с. 10-11]. Напри-
мер: KHҢNA ZIB THA’LABAN 
WA SҢDAFA AN SAQATA FI 
HUFRA WA TALABA MIN 
THA’LAB AN YUNQIZAHU. 
AJҢBAHU WA HUWA 
YADHAKU: MҢ AHSANA 
MҢ QҢLATHU L-’ULAMҢU 
FI KATHҢRI L-JAHLA 
MITHLAKA. QҢLA ZIB: WA 
MҢZҢ QҢLA L-’ULAMҢU? 
QҢLA: GHALҢZU T-TAB’I 
YAKҢNU BA’ҢDAN MINA 
L-’AQLI QARҢBAN MINA 
L-JAHLI. Однажды волк пре-
дал лиса, затем случайно упал 
в яму, и попросил лиса спасти 
его. Лис ответил смеясь: «Нет 
ничего лучше того, что ска-
зали ученые о таких глупцах 
как ты». Волк спросил: «Что 
сказали ученые?». Лис отве-
тил: «Тот, у кого вероломная 
натура, далек от ума и близок 
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скую деятельность. Интерес в оценке ученого осмысливается 
как «мотив, который действует в силу своей осознанной значи-
мости и эмоциональной привлекательности» [13, с. 112]. Ак-
тивная работа учащегося в процессе деятельности возможна 
только при существовании серьезной мотивации. По данным 
психологов, успехи обучающихся почти на 70 % обусловлены 
именно мотивацией; на долю способностей приходится лишь 
30 %. Описанное выше проблемное обучение, использующее 
пословицы, расширяет границы познавательной деятельности, 
развивает творческое мышление, воспитывает способность как 
к эффективному усвоению знаний, так и к самостоятельному 
овладению новыми знаниями.

Таким образом, обучающая функция арабских паремий, ухо-

к глупости». [16, с. 105]. Сле-
дует отметить, что в арабской 
литературе волк считается 
символом вероломства, пре-
дательства и глупости, а лис – 
ума и хитрости.

Как отмечалось выше, по-
словицам присуща воспита-
тельная функция. Пословицам 
обучается молодое поколение. 
Поэтому расширение границ 
использования проблемно-
го обучения в пословицах, 
как в воспитательном, так и 
в учебном плане, вполне за-
кономерно. Следовательно, к 
преподавателю, организую-
щему подобное развивающее 
обучение пословицам, долж-
ны предъявляться высокие 
требования. Немецкий педа-
гог Ф. Дистервег замечал, что 
«наставник побуждает искать 
истину путем собственных раз-
мышлений…. Следует помнить 
и придерживаться старинного 
правила, что плохой учитель 
преподносит истину, хороший 
учитель учит ее находить» [4, 

с. 49]. Итак, мы пришли к 
выводу, что содержание тек-
стов некоторых арабских по-
словиц способствует развитию 
мыслительной деятельности, 
познавательного интереса и 
творческой активности. Удач-
но подобранная вопросно-от-
ветная форма пословицы в 
учебном процессе стимули-
рует активное мышление об-
учаемых, у них возникает 
положительное отношение к 
учению, формируется позна-
вательная потребность. Имен-
но чувство удовлетворения, 
удовольствия, радости отлича-
ет умственную деятельность, 
выполняемую на основе по-
знавательной потребности от 
познавательной деятельности, 
направляемой другими по-
требностями. Интерес, с точ-
ки зрения С.Л.Рубинштейна, 
определяется содержанием 
предмета, характером необ-
ходимой умственной работы, 
склонностями учащихся, ре-
альностью выхода в практиче-
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дящая своими корнями в далекое прошлое, не просто отражает 
ментальность арабского народа, но и способствует изменению 
структуры мышления, которая характеризуется целенаправ-
ленным отбором фактов, их анализом, соотнесением известного 
и неизвестного, выдвижением гипотезы, составлением плана 
решения гипотезы, доказательством и соотнесением результа-
тов с гипотезой. Увлеченность самим процессом получения зна-
ний обусловлена неискоренимой для человека потребностью в 
самоутверждении и реализации своей личности.
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Øåëåñòîâà Î.Â., Ñàëäàåâ À.È. (ÊÔÓ, Êàçàíü)

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ОСОБЕННОСТИ ВНЕДРЕНИЯ 

АУТЕНТИЧНЫХ 
ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ В ХОД 

УРОКА ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Аííîòàöèÿ: В данной статье были рассмотрены важнейшие 

аспекты влияния использования аутентичных видеозаписей на 
восприятие учебного материала, повышение мотивации обуча-
ющихся. Также были отмечены преимущества аутентичных 
видео над другими видами учебных материалов, их недостат-
ки, особенности психофизиологических механизмов восприя-
тия зрительного и слухового материала учащимися. В статье 
рассматривается процесс проведения  учебного занятия по ино-
странному языку с использованием аутентичного видеомате-
риалы, его этапы. Статья базируется на работах ученых, ис-
следователей, практикующих преподавателей, использующих 
рассматриваемую методику в своей деятельности.

Кëþ÷åâûå ñëîâà: аутентичные видеоматериалы, медиаобра-
зование, мотивация, принцип наглядности, эмоциональное воз-
действие, психофизиологические механизмы восприятия. 

Psychological and pedagogical peculiarities of adaptation of 
authentic video materials into the process of a foreign language 

lesson
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Abstract: This article deals 
with the most important 
aspects of use of authentic 
videos‘ impact on perception 
of educational materials and 
increase of motivation in the 
learning process. The article 
also studies the benefits of 
original videos over other types 
of learning materials, their 
weak sides, peculiarities of 
students’ psycho-physiological 
mechanisms of perception of 
visual and auditory information. 
This work also shows all the 
stages of building an ESL lesson 
with the use of authentic video 
material. The article is based on 
the works of scientists, scholars, 
educators interested in a search 
for new ways of teaching foreign 
languages, teachers practicing 
the use of original videos in 
their work.

Key words: authentic video 
materials, media education, 
motivation, principle of 
visualization, emotional 
impact,  psycho-physiological 
mechanisms of perception.

Процесс обучения иностран-
ному языку в первую очередь 
направлен на формирование 
у обучаемых языковых и ре-
чевых знаний, умений и на-
выков, что подразумевает под 
собой развитие всех видов 
речевой деятельности одно-
временно: говорение, чтение, 
письмо, аудирование. Требо-
вания к наглядности учебного 

материала постоянно растут, и 
традиционные методы обуче-
ния, к сожалению, не всегда 
способны их удовлетворить, 
что ведет к снижению мотива-
ции учащихся, а впоследствии 
и к трудностям в достижении 
целей обучения. Добавление 
аутентичных видеоматериа-
лов к привычным учебникам 
и рабочим тетрадям способно 
помочь преподавателю при-
внести разнообразие в учеб-
ную деятельность и вернуть 
ученикам интерес к изучению 
иностранного языка.

Исследователями выделя-
ются несколько критериев для 
классификации видеозаписей, 
применяемых в ходе учебного 
процесса и освоения иностран-
ного языка. Один из них – это 
категория людей, для которых 
они предназначены. Это могут 
быть носители языка или ино-
странцы, изучающие данный 
язык. Аутентичные видеома-
териалы изначально созданы 
именно для людей-носителей 
языка. Это продукция телеви-
зионных каналов страны из-
учаемого языка. Иностранная 
речь используется в реальных 
условиях, которые освещают 
экстралингвистическое пове-
дение и культурные особенно-
сти иностранцев. Аутентичные 
видеозаписи требуют лучшей 
систематизации и адаптации 
к уровню сформированности 
речевой компетенции учащих-
ся, но дают возможность обо-
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гатить пассивный/активный 
вокабуляр и запас граммати-
ческих конструкций элемента-
ми разговорного иностранного 
языка, присущего людям-но-
сителям. Корректно подобран-
ная видеоподдержка урока 
открывает многочисленные 
возможности для дискуссии, 
межкультурного сравнения и 
повышения уровня информи-
рованности учеников о куль-
туре как своей страны, так и 
страны изучаемого языка. Ау-
тентичные видеоматериалы ре-
комендуется использовать при 
условии, если учащиеся уже 
владеют набором необходимых 
грамматических конструкций 
и правил, лексических еди-
ниц, необходимых для осозна-
ния и анализа происходящего 
на экране.

Давно известно, что про-
смотр видеороликов задей-
ствует сразу несколько кана-
лов восприятия ученика, и, 
при правильном введении со 
стороны учителя, все выше-
перечисленные виды речевой 
деятельности активно вовле-
каются в учебный процесс. 
Безусловно, повышается и ак-
тивность учащихся, создаются 
новые варианты организации 
их самостоятельной работы.

Однако, поскольку мето-
дика обучения иностранному 
языку и в частности навыкам 
устной речи с помощью аутен-
тичных видеозаписей нужда-
ется в доскональном анализе 

влияния видеоматериала на 
ход педагогического процесса 
по иностранному языку, опре-
деленно, существенной дета-
лью является рассмотрение 
его роли в ходе изучения ино-
странного языка с точки зре-
ния психологии и педагогики.

В этом случае для нача-
ла следует затронуть понятие 
«медиакультура». Это сово-
купность информационно-ком-
муникативных средств, вы-
работанных человеком в ходе 
культурно-исторического раз-
вития, способствующих фор-
мированию общественного 
сознания и социализации лич-
ности [7, c. 31]. Беспрерывное 
ее развитие, особенно ауди-
овизуальной медиакультуры 
(ТВ, видео, кино и т.п.) с каж-
дым годом все активнее ока-
зывает влияние на сознание 
общественности, в частности 
подрастающего поколения, 
как мощное информационное, 
культурное и образовательное 
средство, как фактор развития 
творческих качеств личности.

Такие отрасли из систе-
мы педагогических наук как 
дидактика и педагогическая 
психология всегда изучали и 
продолжают изучать педаго-
гические функции средств ме-
диакультуры, особенности их 
внедрения в ход образователь-
ного процесса и их влияние на 
процесс усвоения материала.

Основная задача медиао-
бразования (направления в 
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педагогике, изучающего зако-
номерности средств массовой 
коммуникации) заключается 
в подготовке подрастающего 
поколения к жизни в услови-
ях современного информаци-
онного общества. Безусловно, 
необходимо осознавать по-
следствия их воздействия на 
психику, владеть способами 
коммуникации, основанных 
на невербальных формах об-
щения при помощи техниче-
ских средств [7, с. 32].

По мнению И.А.Гончар [3, 
с.170], видеоматериал как ни 
одно другое средство способен 
на создание красочных об-
разов и конкретизированных 
представлениях об изучаемом 
материале. Все исследователи 
процесса обучения иностран-
ному языку с привлечением 
аутентичных видеозаписей 
особенно отмечают их неверо-
ятный мотивационный потен-
циал, ведь аутентичный виде-
оматериал является особенно 
привлекательным для обуча-
ющихся, создающим допол-
нительный стимул к иноязыч-
ному высказыванию, особенно 
на более продвинутом уровне 
владения языком.

Студентов действительно 
интересует иностранное теле-
вещание, они заинтересованы 
и смотрят аутентичные видео-
материалы из интереса, мож-
но даже сказать любопытства.

К тому же, аутентичные 
видеоматериалы снижают не-

которые негативные аспекты 
обучения:

– стресс, часто сопрово-
ждающий обычные аудитор-
ные занятия (так называемая 
«анонимность» зрителя, даже 
в условиях внедрения учеб-
ных аутентичных видеомате-
риалов дает ему возможность 
более спокойно воспринимать 
аутентичную видеоинформа-
цию, несмотря на ее немалую 
плотность и объем)

– включение эффекта «при-
нудительной концентрации вни-
мания», при котором в атмосфе-
ре общей заинтересованности 
даже не самый примерный уче-
ник становится более внима-
тельным, а коллективность вос-
приятия материала приводит к 
появлению эффекта, известного 
в психологии как явление «кол-
лективного внимания». Таким 
образом, обладая эффектом 
внушения, аутентичные виде-
оматериалы способствуют не-
произвольному запоминанию 
информации [6, с.223].

Говоря об обучении навы-
кам устной иноязычной речи, 
исследователи выделяют три 
типа мотивации, существую-
щих в ходе решения методи-
ческих задач, с применением 
аутентичного видеоматериала:

1. мотивация к говорению: 
предполагает способность ау-
тентичных видеоматериалов 
побуждать учеников к спон-
танному эмоциональному вы-
сказыванию;
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2. внутренняя коммуни-
кативная мотивация, под ко-
торой понимается потребность 
понимать, говорить и общать-
ся на изучаемом языке, как 
носители этого языка – по-
требность, порождаемая и под-
крепляемая осознанием того, 
что ученики изучают язык на 
постоянно обновляющихся ак-
туальных материалах;

3. лингвопознавательная 
мотивация, реализация кото-
рой возможна через стимули-
рование поисковой деятель-
ности студентов при работе с 
аутентичными видеозаписями 
[1, c.7].

Показ аутентичных виде-
ороликов во время учебного 
занятия является примером 
действия принципа наглядно-
сти в обучении, который опи-
рается ко всему прочему и на 
механизмы памяти человека. 
Исследователи не перестают 
утверждать, что наглядный 
показ предметов, явлений, 
либо их изображений, отме-
чаемых словами и выражени-
ями иностранного языка, со-
путствует более эффективному 
узнаванию, воспроизведению 
лексических и грамматиче-
ских единиц, а также обра-
зует условия для качественно 
более надежного запоминания 
через создание связей между 
вербальным и наглядно-чув-
ственным образом реальности.

Едва ли какое-либо другое 
учебное пособие в процессе об-

учения иностранному языку 
по силе эмоционального воз-
действия на учащихся способ-
но поспорить с аутентичным 
видеоматериалом. Формиру-
ющаяся приятная атмосфе-
ра занятия, как утверждают 
психолингвисты, будет об-
легчать ход достижения це-
лей педагогического процес-
са по иностранному языку в 
более сжатые сроки. Мате-
риал, наглядно переданный 
при помощи видеоподдерж-
ки, откладывается в сознании 
учащихся легче, т.к. связан с 
положительными эмоциями, 
пережитыми в ходе его усво-
ения, например, при просмо-
тре художественного фильма 
с оригинальной звуковой до-
рожкой. Все это не может по-
ложительно не сказаться на 
эффективности образователь-
ного процесса [8, с.144].

Исследователи, занимаю-
щиеся данной проблемой, от-
мечают особую роль изобра-
жения в аудио-визуальном 
материале, используемом для 
обучения иностранному язы-
ку. Оно:

1) является условным сим-
волом речи;

2) связывает словесное вы-
ражение с планом действи-
тельности, т.е. с реальной си-
туацией;

3) облегчает акустическое 
запоминание [6, с.225].

Действительно, тождествен-
ность видимого и слышимо-
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го в таких средствах как ау-
тентичные видеозаписи не 
оправдана для всех этапов 
обучения: усвоение учебной 
единицы не может проходить 
только на уровне восприятия 
образа и слова. Важна, к тому 
же, и степень представления. 
Кроме того, не для всех язы-
ковых знаков возможно сопо-
ставление с обозначаемыми 
ими объектами и явлениями, 
так, общее, основное не всег-
да доступно естественному, 
чувственному восприятию че-
ловека, объективно оно воз-
можно только в знаковой фор-
ме. Принцип «слышу то, что 
вижу» требует исключения 
этих языковых знаков из от-
бираемого лексического мини-
мума. Это ограничение делает 
устную речь неестественной, 
т.к.в ней всегда присутству-
ют слова в большей или мень-
шей степени конкретные и 
абстрактные. Важность ис-
пользования именно аудио-
визуальной поддержки при 
обучении иностранному язы-
ку подтверждает взаимосвязь 
зрительной и слуховой на-
глядности через систему вза-
имосвязи внутренних образов.

Именно в этих условиях со-
знанию индивида не является 
необходимым тратить усилия 
на вспоминание и мысленное 
воссоздание звукового экви-
валента выражения или слова 
при его зрительном восприя-
тии и наоборот. Объединение 

зрительного и звукового рядов 
включает в себя несколько ос-
новных значений: семантиче-
ское, локальное, темпоральное 
и квантитативное. Важней-
шим из них является семан-
тическое значение, согласно 
которому аудио и видео ряды 
в фильме синтезируются по 
одному из трех принципов: 
идентичность (полное совпаде-
ние изображения и звукового 
ряда), контраст (когда на экра-
не показывается совсем не то, о 
чем говорится) и контрапункт 
(когда видео– и аудиоряд раз-
виваются самостоятельно).

В аутентичных видеозапи-
сях встречается два вида свя-
зи изображения с местонахож-
дением источника речи:

1. речь в кадре (монологи-
ческая и диалогическая речь 
действующих лиц), в данном 
случае исследователи говорят 
о «синхронном звуке»;

2. говорящий находится 
вне кадра, слышна лишь его 
речь за пределами изображае-
мого на экране (описательная 
речь повествователя). Такой 
вид связи называют «асин-
хронным звуком» [6, с.225-
226].

Значимой практической и 
теоретической проблемой яв-
ляется взаимосвязь и возмож-
ное сращение друг с другом 
слухового и зрительного кана-
лов и, соответственно, звуко-
вой и видеоинформации. Син-
хронная работа обоих каналов 
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может привести к тому, что 
два вида информации будут 
либо дополнять, либо мешать 
друг другу при анализе и вос-
произведении содержания ау-
тентичного видеоматериала 
[2, с.21].

В целом в памяти лучше 
сохраняются визуальные об-
разы, а не вербальные. Все со-
бытие запоминается лучше, а, 
соответственно, впоследствии 
его и легче воспроизвести уст-
но, если аудио– и видеоком-
поненты тесно связаны, как 
в том случае, когда видеоряд 
иллюстрирует слова диктора. 
Когда взаимосвязь менее оче-
видна или когда и аудио– и 
видео-фрагменты вызывают 
в памяти зрителя различные 
ассоциации, то страдают и по-
нимание новой информации, 
и ее последующее воспроизве-
дение. Особенно интересным 
представляется случай, ког-
да аудиоматериал сопрово-
ждается эмоционально насы-
щенными кадрами, которые 
часто сопутствуют выпускам 
новостей, репортажам с ме-
ста событий. Такое сочетание 
оказывает комплексное воз-
действие на память, при этом 
интенсивный эмоциональный 
образ трагедий, жертв, разру-
шений в действительности вы-
тесняет из памяти вербальную 
информацию, представленную 
до этого кадра. Тем не менее, 
материал, поданный во время 
или сразу после яркого образа, 

запоминается так же или даже 
лучше, чем материал, не сопро-
вождаемый ярким визуальным 
образом. С когнитивной точки 
зрения интенсивный эмоцио-
нальный образ прерывает по-
вторение информации в рабо-
чей памяти, непосредственно 
ему предшествующей, он сам 
по себе очень хорошо запо-
минается и может служить 
организационной схемой для 
построения в памяти представ-
ления о событиях [4, с.63-64].

При всем этом, исследова-
тели выделяют минус работы 
с аутентичным видеоматери-
алом: опасность пассивности 
учебной группы, появление 
тенденции к пассивному на-
блюдению. Конечно же, дан-
ная проблема решается грамот-
ной организацией активной 
языковой и мыслительной де-
ятельности учащихся.

Процесс декодирования 
(распознавания и интерпре-
тации) текстов средств массо-
вой коммуникации состоит из 
многих психофизиологических 
процессов, например, механиз-
мы прерывного восприятия, 
узнавания, припоминания, 
внутренней речи и вероятност-
ного прогнозирования, про-
текающие в формирующем 
дополнительные затрудне-
ния естественном темпе речи, 
включает в работу мыслитель-
ную деятельность, требует под-
ключения запаса приобретен-
ных ранее знаний и умений.
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К тому же, именно воздей-
ствие визуальной и звуковой 
составляющих видеозаписи 
влияют на активность всех 
психических функций реци-
пиента, в нашем случае обуча-
ющегося.

Известно, что в основе вос-
приятия информации лежит 
работа и взаимодействие си-
стем зрительного и слухо-
вого анализаторов: рецепто-
ры принимают информацию 
и направляют ее в головной 
мозг. Стоит добавить, что в 
ход естественного восприятия 
вмешиваются и ассоциатив-
ные восприятия чувственных 
органов, играющие большую 
роль в процессе понимания 
материала. Таким образом, 
информация, полученная при 
помощи чувственных органов, 
активизирует упомянутые 
выше мыслительные процес-
сы, и, следовательно, возника-
ет естественная связь между 
внутренними и внешними ха-
рактеристиками восприятия 
видеоматериала, что является 
основой для повышения ак-
тивности группы учащихся [5, 
с.152-153].

Конечно, при использова-
нии аудио– и видеоматериалов 
преподавателю необходимо, 
прежде всего, формировать 
слухопроизносительные на-
выки учащихся и их речевой 
слух с опорой на живой язык 
носителей. В данном случае 
именно аутентичные видео-

материалы дают возможность 
ученикам слышать речь но-
сителей языка, в которой на-
ходят отражение актуальные 
реалии страны изучаемого 
языка, различные аспекты на-
циональной культуры. Бес-
спорно, аутентичный видеома-
териал будит познавательный 
интерес учащихся, их стрем-
ление к обсуждению пробле-
мы, а значит, способствует ро-
сту их мотивации к познанию 
иностранного языка. Действи-
тельно, если ученик смог по-
нять речь на иностранном 
языке, а затем воспроизвести 
ее, либо дать, например, сло-
весную оценку увиденному и 
услышанному, то он начинает 
осознавать, что все старания, 
ушедшие на постижение ино-
странного языка, прошли не 
зря [9, с. 106.].

Несмотря на то, что неко-
торые преподаватели предпо-
читают использование в ходе 
занятия полнометражных 
фильмов на языке оригинала, 
большая часть все же отдает 
предпочтение работе с неболь-
шими по длительности виде-
ороликами, так как считают, 
что в таком случае ученики 
будут в большей степени во-
влечены в активный просмотр. 
Данное мнение имеет под со-
бой определенные основания. 
Небольшая длительность ау-
тентичного видеоматериа-
ла дает возможность выпол-
нить предложенные учителем 
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упражнения в течение одного 
урока даже при условии не-
однократного просмотра [5, 
с.152-153].

Безусловно, необходимо от-
метить, что работа с видеоза-
писями и данными техниками 
на уроке иностранного языка 
не имеет в своих целях раз-
влечение обучающихся. При-
емы и упражнения работы с 
видеоматериалом должны слу-
жить достижению поставлен-
ных целей и задач обучения на 
определенном этапе и требуют 
максимальных усилий и се-
рьезного отношения как учи-
теля, так и учеников. Таким 
образом, работая над структу-
рой видеоурока, учитель дол-
жен помнить о том, что перед 
демонстрацией видеозаписи 
важно предусмотреть такие за-
дания, которые настроят уча-
щихся на просмотр, вызовут 
интерес к занятию и помогут 
с пониманием увиденного. За-
дания, выполняемые по ходу 
демонстрации, должны быть 
направлены на повышение ак-
тивности учащихся во время 
просмотра видео, а также до-
полнять содержание видеома-
териала для его лучшего пони-
мания. Задания, выполняемые 
после демонстрации, в аудито-
рии или дома, должны иметь 
четко выраженный коммуни-
кативно-креативный характер.

Проанализировав некото-
рую методическую литерату-
ру по теме и рассмотрев точки 

зрения практикующих педа-
гогов на построение структу-
ры урока иностранного языка, 
включающего в себя работу 
с аутентичными видеозапи-
сями, мы разработали и пре-
творили в жизнь план заня-
тия, посвященного теме «Job 
Interview». В ходе занятия 
использовался отрывок из ху-
дожественного фильма «View 
from the top» 2003 года, ре-
жиссера Бруну Баррету.

Стоит отметить, что вы-
бранный эпизод был дополни-
тельно смонтирован в целях 
адаптации материала к показу 
на уроке. При этом мы учи-
тывали приблизительный уро-
вень коммуникативной компе-
тенции учащихся, их возраст, 
дополнительные экстралинг-
вистические знания, которые 
могут иметься у учащихся 
среднего и высокого уровня 
подготовки, на которых и рас-
считано занятие (10-11 класс). 
Например, была вырезана ре-
плика, не играющая большой 
роли в понимании сюжета, но 
включающая слово, обознача-
ющее частную американскую 
сеть ресторанов. Для пра-
вильного понимания данного 
высказывания необходимы 
были бы особые лингвостра-
новедческие знания, владе-
ние которыми уровень языка 
учащихся средней школы не 
предполагает.

Перед занятием мы пред-
приняли следующие шаги:
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1. Выбрали тип, жанр виде-
оподдержки и определились с 
самой видеозаписью. Можно 
порекомендовать использовать 
такие популярные сервисы, 
как Youtube и Vimeo с обшир-
ной базой видео и удобным 
поиском, специализирован-
ные ресурсы, такие как блог 
WarmUpsFollowUps, видео-
записи в котором разбиты по 
тематикам и дополнены мето-
дическими советами по их ис-
пользованию на уроке, также 
предусмотрена функция ска-
чивания. Интересным кажет-
ся и сайт movieclips.com, где 
собрано огромное количество 
отрывков из художественных 
фильмов на английском язы-
ке, с поиском по определен-
ному жанру, теме, актерам 
и т.д, что делает процесс ис-
пользования ресурса крайне 
удобным.

Если необходимо, видео-
файл возможно отредактиро-
вать для адаптации к целям 
урока. Мы воспользовались 
простой в работе программой 
«Киностудия» от Microsoft и 
редактирование видео заняло 
не больше 20 минут.

2. Заранее подготовили весь 
дополнительный материал, ко-
торый будет использоваться на 
уроке. Это, к примеру, доста-
точное количество раздаточ-
ного материала с текстом раз-
говора, в котором пропущены 
некоторые слова. То, сколько 
именно и насколько слож-

ные слова вырезаны, зависит 
от уровня владения языком 
учебной группы. По данной 
теме возможна подготовка со-
ветов для успешного прохож-
дения собеседования, словаря 
с лексическими единицами по 
теме, перечня типичных во-
просов на собеседовании.

Подготовили учебный мате-
риал:

а) видеофрагмент из филь-
ма «View from the top» с ан-
глийскими субтитрами;

б) видеофрагмент из фильма 
«View from the top» без субти-
тров;

в) раздаточный материал.
Эпизод из фильма: три под-

руги (Donna, Christine, Paige) 
проходят собеседование на 
должность стюардессы в одну 
из лучших авиакомпаний 
страны. По окончании собесе-
дования двое из них получают 
работу.

Подготовительный этап.
В ходе организационного 

момента следует поинтересо-
ваться у учеников, проходили 
ли ученики когда-либо собе-
седование, знают ли они, чего 
ожидать от него.

После этого стоит раздать 
на листочках, либо вывести на 
интерактивную доску список 
типичных вопросов, задавае-
мых на собеседовании, и обсу-
дить их с классом. Можно, к 
примеру, попросить учеников 
придумать и озвучить допол-
нительные вопросы, уместные 
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для проведения собеседования.
Если тема не была изучена 

ранее, то имеет смысл также 
ввести новую лексику, при по-
мощи которой ученики смогут 
рассказать о себе и своих спо-
собностях, умениях на собесе-
довании. Слова и выражения 
подаются с раздаточным мате-
риалом, ученики знакомятся с 
лексикой, переводят незнако-
мые слова с помощью учителя.

Для закрепления новой 
лексики и продолжения акти-
визации навыков устной речи 
разделяем учеников на пары 
(интервьюер и интервьюиру-
емый) и просим разыграть 
ситуацию собеседования. 
Для этого раздаем роли и даем 
пояснения:

А) Для интервьюеров: You 
are the interviewers for a 
position of a flight attendant 
at American Airlines. You need 
the best flight attendants in the 
country. The most important 
features for the job are 
confidence, tranquility, ability 
to solve emergency problems, 
friendliness, politeness and 
commitment. Ask necessary 
questions to decide whether the 
candidate suits for the position.

B) Для интервьюируе-
мых: You are applying for a 
position of a flight attendant 
at American Airlines. It is your 
dream job. Your qualities are 
the following: you are very 
polite, committed, eager to start 
working as a flight attendant. 

However, you are a bit anxious 
and do not work very well 
under pressure. Don›t lie to the 
interviewer, but try to convince 
him that you are simply perfect 
for the position.

На это задание ученикам 
дается около 3-4 минут, в это 
время преподаватель подго-
тавливает видеозапись к про-
смотру. Когда ученики закон-
чили интервьюировать друг 
друга, преподаватель интере-
суется, тяжело ли далось им 
это задание, кем, по их мне-
нию, тяжелее быть: работода-
телем или работником.

Демонстрационный этап.
Перед показом видеозапи-

си нужно кратко дать учени-
кам понять, о чем пойдет речь 
в видеофрагменте. Т.к. они 
только что прошли мини-со-
беседование со своими товари-
щами, можно спросить учени-
ков: What difficulties do you 
think will heroes of the video 
have to face?

Преподаватель включает 
видеозапись с субтитрами, за-
ранее позаботившись о том, 
чтобы видео воспроизводилось 
без проблем, с достаточным 
уровнем громкости. Приме-
няется техника классической 
демонстрации, так же мож-
но применить функцию стоп-
кадра, остановив видеозапись 
на кульминационном моменте 
и спросив учеников: What has 
just happened? What, do you 
think, will happen next? Дан-
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ный прием поможет акцен-
тировать внимание учеников 
на социокультурных особен-
ностях обозначения эмоций, 
жестов, реакции, настроения 
носителями языка. После вы-
сказывания учениками пред-
положений, просмотр продол-
жается до конца видеозаписи.

По завершении демонстра-
ции стоит задать ученикам не-
сколько вопросов, например: 
«How did you like the video?», 
«Do you think those girls 
succeeded in applying for a 
position of flight attendant?», 
«Can we say that this was a 
perfect job interview?», «Was 
everything clear to you?», 
«We’ve heard a nice expression 
in the last part of the video, can 
you repeat it?», «Does anyone 
know what the expression 
«the way the cookie crumbles» 
means?». и т.п. Также стоит 
указать на важность примене-
ния в своей речи междометий 
и паралингвистических вы-
сказываний, таких как «Oh 
well», «you know», «I believe» 
и т.д. для того, чтобы умень-
шить количество пауз в речи 
и сделать течение разговора 
более плавным и непринуж-
денным.

После этого преподаватель 
выводит на экран список со-
ветов на английском языке по 
тому, как вести себя во время 
собеседования. Ученики зна-
комятся с ними в течение не-
которого времени, затем пре-

подаватель заканчивает показ 
советов и просит учеников вос-
произвести наиболее понра-
вившиеся из них. Возможно, 
кто-то из учащихся сможет 
добавить свой совет к списку. 
После этого следует вопрос 
для обсуждения: «According 
to these rules, can you say what 
the girls did wrong during the 
interview?»

После указания недостатков 
данного интервью, преподава-
тель раздает дополнительный 
материал: текст видеозапи-
си с пропущенными словами 
и выражениями, объявля-
ет задание:»To fill the blanks 
while watching the video for 
the second time» и включает 
видео во второй раз, но уже 
без субтитров, с целью вы-
полнения учениками задания. 
Для проработки фонетических 
навыков учеников, преподава-
тель должен воспользоваться 
функцией паузы после неко-
торых произнесенных реплик, 
слова из которых пропущены 
в тексте, для их воспроиз-
ведения учениками. Данное 
упражнение также повысит 
внимательность учеников и 
их сконцентрированность на 
аудиовизуальной информации 
видеозаписи.

Последемонстрационный 
этап.

Закончить дискуссию по 
теме видеофрагмента можно, 
обсудив с учениками такие во-
просы, как:



Минбар. Исламские исследования2014, Т. 7, № 2

226

Минбар. Исламские исследования

226

2014, Т. 7, № 1

1) Which of three candidates 
performed best during the 
interview? Why?

2) How about the interviewer? 
Were his actions and questions 
appropriate?

3) Would you like to apply 
for this position? Would you be 
suitable for it? Why/ why not?

Завершая занятие, стоит 
спросить у учеников мнение 
об уроке, выделить самых ак-
тивных, выставить оценки за 
урок. В качестве домашнего 
задания хотелось бы предло-
жить, если имеется такая воз-
можность, небольшой проект 
в группах по 2-3 человека, а 
именно: разыграть ситуацию, 
подобную увиденной (собесе-
дование), записав это на видео 
для совместного просмотра 
и обсуждения на следующем 
занятии. Учитель может са-
мостоятельно предложить не-
которые варианты сценария 
и ролей, главное условие: ис-
пользование новой лексики. 
При совместном просмотре ре-
зультатов такого домашнего 
задания учитель сможет оце-
нить качество усвоения форм 
языка, общего уровня комму-
никативной компетенции уча-
щихся, а также показать, как 
особенности артикуляции уча-
щихся влияют на произноше-
ние. Безусловно, собственные 
видеозаписи учеников смогут 
послужить отличным стиму-
лом к дальнейшему совмест-
ному обсуждению с разбором 
достоинств и недостатков, вы-

бором лучших посредством, 
например, голосования, что, 
конечно же, заметно активи-
зирует использование учени-
ками навыков устной речи.

Проанализировав методиче-
скую литературу, описываю-
щую способы внедрения аутен-
тичных видеоматериалов в ход 
занятия по иностранному язы-
ку, мы заметили, что исследо-
вателями редко затрагивается 
вопрос использования субти-
тров в работе с аутентичными 
видеозаписями. Тем не менее, 
мы включили в ход урока их 
использование для облегче-
ния понимания видеоролика 
во время первого просмотра, 
т.к. аутентичные материалы 
изначально не предназначены 
для учебных целей, и важ-
ной задачей преподавателя 
мы считаем адаптирование 
видеоматериала под выполне-
ние целей конкретного урока 
и соответствие психолого-пе-
дагогическим требованиям. 
Адаптированию материала 
так же послужил и монтаж 
видеозаписи. Иногда препо-
даватели находят данный про-
цесс сложным и отнимающим 
много времени, но однажды 
освоив азы работы с видеома-
териалом, его обработка начи-
нает приносить удовольствие 
и рождает множество идей 
дальнейшего использования 
аутентичной видеоподдержки 
в своей работе. Современные 
подростки, конечно же, также 
не отстают от использования 
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информационных технологий, 
а зачастую, владеют ими даже 
на более высоком уровне, чем 
преподаватели. Поэтому, для 
повышения мотивации и за-
интересованности обучающих-
ся в изучении языка и разви-
тии своих речевых навыков, 
в качестве самостоятельной 
работы мы предложили мини-
проект с использованием ви-

деотехнологий. В этих целях 
может быть использован даже 
мобильный телефон, поэто-
му его выполнение не должно 
доставить много сложностей, 
но действительно может раз-
нообразить ход учебной дея-
тельности, повысить интерес 
учеников, что положительно 
скажется на достижении це-
лей учебного процесса.
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