
Журнал Minbar. Islamic Studies уделяет особое внимание исламу в России и современным 
вопросам исламской мысли, тем самым содействуя развитию отечественной мусульман-
ской богословской школы и в целом исламского образования в Российской Федерации, 
а также участвуя в выполнении государственной программы Российской Федерации 
«Реализация государственной национальной политики» и плана мероприятий по обес-
печению подготовки специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама в 
2017–2020 гг., утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 
18 ноября 2016 г. № 2452-р, с изменениями от 20 декабря 2017 г. № 2878-р и от 8 июня 
2018 г. № 1148-р.
Публикуемые в журнале материалы прошли процедуру рецензирования и экспертного 
отбора. Журнал с 12.02.2019 г. входит в Перечень рецензируемых научных изданий, в 
которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 
сформированный Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 
на основании рекомендаций Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России 
(https://vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=19&name=3344114001&f=3092) по 
следующим группам научных специальностей/научным специальностям и соответствую-
щим им отраслям науки, по которым присуждаются ученые степени:

07.00.02 – Отечественная история (исторические науки),
07.00.03 – Всеобщая история (соответствующего периода) (исторические науки),
07.00.07 – Этнография, этнология и антропология (исторические науки),
07.00.09 – Историография, источниковедение и методы исторического исследования 
  (исторические науки),
07.00.15 – История международных отношений  и внешней  политики (исторические 
  науки),
19.00.01 – Общая психология, психология личности, история психологии 
  (психологические науки),
19.00.05 – Социальная психология (психологические науки),
26.00.01 – Теология (теология)
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Minbar. Islamic Studies is a peer reviewed international scholarly journal dedicated to the study of all aspects of Islam and 
the Islamic world. Particular attention is paid to works dealing with history, science, anthropology, religion, philosophy and 
international relations, as well as ethical questions related to scientific research. The journal is committed to the publication 
of original research on Islam as a culture and a civilization. It particularly welcomes work of an interdisciplinary nature that 
brings together religion, history, psychology and theology. The journal has a special focus on Islam in the Russian Federation and 
contemporary Islamic Thought.

Contributions that display theoretical rigor, especially works that link the particularities of Islamic discourse to knowledge and 
critique in the humanities and social sciences, will find Minbar. Islamic Studies receptive to such submissions.

The journal creates a space where historically, psychologically and theologically grounded research into all aspects of Islam — 
from the birth of Islam to modern times — can be publicized, reviewed and discussed. Minbar. Islamic Studies is open to theoretical 
and critical contributions and is indexed in CrossRef, the Directory of Open Access Journals (DOAJ) and Google Scholar.

Each paper published in the journal is assigned a DOI® number, which appears with the author’s affiliation in the published 
paper.

Minbar. Islamic Studies founded in 2008 by the Russian Islamic Institute and has been published by the RII under the title 
Minbar (2008–2018), and under the current title since August 2018. The journal is published four times a year.

It is registered by the Federal Service for Supervision in the Sphere of Telecom, Information Technologies and Mass 
Communications. Registration Certificate ПИ № ФС77-73567 issued August 24, 2018.
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Every publication in the Minbar. Islamic Studies periodical  is peer-reviewed and approved for 
publication by a search committee.

Since 12.02.2019 the periodical Minbar. Islamic Studies is included in the  list of peer reviewed 
journals, which are specially selected for publication of research results for those who wish 
to submit their PhD and PhD (habil.) thesis. This list is suggested by the Ministry of Science 
and Higher Education of the Russian Federation following the advice from the Commission of 
Higher Certifi cation at the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation 
(https://vak.minobrnauki.gov.ru/uploader/loader?type=19&name=3344114001&f=3092) for 
the academic divisions as follows: 

07.00.02 – National History (Hist.), 
07.00.03 – Universal History (of the corresponding period) (Hist.), 
07.00.07 – Ethnography, Ethnology and Anthropology (Hist.),
07.00.09 – Historiography, Source study and Methods of historical research (Hist.), 
07.00.15 – History of international relations and foreign policy (Hist.),
19.00.01 – General Psychology, Personal Psychology, History of Psychology (Psychol.), 
19.00.05 – Social Psychology (Psychol.),
26.00.01 – Theology (Theol.)
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Minbar. Islamic Studies – международный рецензируемый научный журнал, посвященный изучению важных аспектов 
ислама и исламского мира. Журнал создает пространство для публикации и обсуждения результатов оригинальных 
исследований в области истории, психологии и теологии, посвященных всем аспектам ислама – от возникновения мировой 
религии до настоящего времени. Приветствуются работы, для которых характерны строго научный теоретический и 
критический анализ и соединение особенностей исламского дискурса с приращением новых знаний в гуманитарных и 
общественных науках.

Научный рецензируемый журнал. Издается с 2008 г., выходит 4 раза в год.
Minbar. Islamic Studies основан в 2008 г. Российским исламским институтом и выходил под названием «Минбар», 

параллельное название «Минбар. Исламские исследования» (2008–2018), под текущим названием издается с августа 
2018 г.
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Главный редактор
Мухаметшин Рафик Мухаметшович, д-р полит. наук, профессор, Российский исламский институт,  

г. Казань, Российская Федерация

Председатель редакционного совета
Наумкин Виталий Вячеславович, академик РАН, д-р ист. наук, профессор, Институт востоковедения 

РАН, г. Москва, Российская Федерация

Редакционный совет
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емых стран. В результате проведенного исследования удалось выявить общее и особенное 
в реализуемых политических стратегиях, показать воздействие таких процессов, как се-
кьюритизация управления религиозной сферой, нарастающая индивидуализация испове-
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Abstract: This article is dedicated to the issues of relations between the state and Islam in Arab 
countries (Algeria, Egypt, Syria) and in Russia in the contemporary era. Despite the fundamental 
diff erences between political systems and diff erent experiences in relations between the state 
and religion, all these societies are facing similar threats and challenges in recent years, causing 
certain parallels between policies towards Islam. This work is based on both published materials 
and around 20 interviews with experts, politicians and religious leaders from the researched 
countries recorded by the authors. The research allowed to defi ne common and diff erent traits 
of implemented political strategies, made it possible to show the infl uence of such processes 
as securitization of religion administrating, growing individualization of faith practicing, 
integration of religious institutions in the civil society structures on the transformation of State-
Islam relationship models.

Keywords: religious policy; Islamic institutions; Ministries of Awqaf; Religion Boards of 
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Введение

Настоящая статья посвящена некоторым проблемам выстраивания от-
ношений между государством и исламом в России и ряде арабских государств. 
В ней развиваются идеи, которые уже высказывались авторами в статье «Го-
сударство и мусульманская умма: институты управления и взаимодействия в 
России и арабском мире. Историческая ретроспектива», опубликованной в 
журнале «Восток» в  2021 г. [1].

2  Acknowledgments: The reported study was funded by RFBR and EISR, project number 20-011-31269.
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Стратегии выстраивания отношений между государством и исламом 
в России и арабском мире

В основу настоящего исследования были положены как материалы 
письменных источников, так и интервью, проведенные авторами с пред-
ставителями экспертных, политических и религиозных сообществ Алжира, 
Египта и Сирии. 

При всей множественности моделей отношений между государством и 
исламом в арабском мире, их, по сути, можно свести к трем основным: мо-
нархической, в рамках которой религиозные институты становятся одной 
из основ государственной власти (Марокко, Иордания, Саудовская Аравия 
и др.), республиканской конфессионалистской, в рамках которой конфесси-
ональные группы не просто пользуются широкой автономией, но и в значи-
тельной степени определяют конфигурацию политической системы (Ливан, 
Ирак), и республиканской этатистской. В последней, хотя и может допускать-
ся известная независимость религиозных организаций, государство в целом 
стремится осуществлять прямое или косвенное управление религиозной сфе-
рой. В основе формирования механизмов этого управления лежит комбина-
ция трех подходов – дирижистского, предполагающего прямое администри-
рование, традиционалистского, означающего параллельное сосуществование 
государственных институтов и институтов самoорганизации мусульманских 
сообществ, и демократического, в рамках которого эти институты, трансфор-
мируясь, превращаются в элементы гражданского общества. 

Характерными примерами этатистской республиканской модели могут 
служить Алжир, Египет и Сирия, опыт которых и является предметом рас-
смотрения в данной статье. Хотя отношения между государством и исламом 
в этих странах развивались по-разному и вовсе не так, как в России (СССР), 
тем не менее некоторые параллели между всеми этими случаями найти все же 
можно.

Так, на этапе становления государственности (1920–40-е гг. в СССР и 
1950–60-е гг. в арабских странах) стремившееся к ускоренной модернизации 
политическое руководство рассматривало традиционные исламские структу-
ры как своих естественных врагов. Это предопределило не только осущест-
вление прямых репрессий против религиозных лидеров, но и радикальное 
реформирование систем традиционного образования, национализацию соб-
ственности религиозных учреждений в ряде случаев и создание системы ве-
домств по управлению религиозными делами.
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В последней трети XX века в России и в арабских странах стратегии 
государственной политики на исламском направлении стали существенно 
расходиться. В СССР сохранился, а в Сирии обозначился курс на жесткий 
государственный контроль. Механизмы его осуществления во многом разли-
чались. В то же время в Алжире и Египте начался процесс политической ис-
ламизации, религиозные институты несколько усилили свою субъектность, 
стали появляться исламистские политические организации, в том числе и ра-
дикального толка, что в обоих случаях повлекло за собой весьма драматиче-
ские последствия.

Вызовы, с которыми столкнулись государственно-исламские отноше-
ния в России 1990-х годов, были схожи с теми, что имели место в арабском 
мире в то же время или десятилетием ранее. Демократизация, обострение 
вопросов идентичности и формирование феномена религиозного активизма 
привели к усилению угроз радикализации. При том что сложившийся в пост-
советский период характер отношений государства и мусульманской уммы 
определялся множеством разных факторов, в новом тысячелетии соображе-
ния безопасности стали играть все более значимую роль, а сами мусульман-
ские сообщества стали демонстрировать готовность к самоорганизации через 
институты гражданского общества. 

Начавшаяся в 2011 г. глубокая политическая трансформация ближне-
восточного региона привела к росту угроз безопасности со стороны религи-
озно мотивированных радикалов, что поставило как перед арабскими госу-
дарствами, так и перед Россией новые задачи в сфере институциональной 
организации отношений между государством и исламом и в области идейного 
противостояния радикализму и экстремизму. Хотя эти задачи в каждом от-
дельном случае решались по-своему, в них можно обнаружить и некоторые 
общие тенденции.

Сирия: сверхцентрализация управления исламом в условиях 
вооруженного конфликта

Вооруженный конфликт в Сирии, длящийся уже без малого десять лет, 
привел к существенной трансформации характера государственно-исламских 
отношений в этой стране. 

Несмотря на то, что этот конфликт едва ли может рассматриваться как 
внутри- или межконфессиональный, по мере его развития религиозная состав-
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ляющая стала играть в нем довольно значимую роль, а сирийское правитель-
ство принялось интерпретировать его, главным образом, как противостояние 
легитимной власти террористическим организациям [2], консолидирующим-
ся на платформе политического ислама. Естественным образом это выдвину-
ло на первый план задачи реорганизации отношений между государством и 
исламом и способствовало установлению над ними жесткого контроля, ранее 
осуществлявшегося в основном косвенными методами, в том числе посредст-
вом поддержки отдельных лояльных правительству религиозных лидеров и 
организаций [3].

Инструментом такой реорганизации стал принятый 11 октября 2018 г. 
закон № 31 «О порядке работы министерства вакфов» [4]. Этот объемистый 
документ содержит в себе 112 статей. Согласно ст. 2 министерство вакфов 
контролирует всю религиозную исламскую деятельность в стране, опреде-
ляет направление религиозной мысли, отвечает за разработку и реализацию 
программ подготовки кадров, занимается борьбой с экстремизмом и такфи-
ризмом3 (особо подчеркивается борьба с запрещенной в России организаци-
ей «Братья-мусульмане»), управляет системой образования в сфере шари-
ата, подготовкой богословов для противостояния экстремистской идеологии, 
контролирует деятельность имамов и проповедников, подготовку богослов-
ско-правовых заключений (фетв), публикации Корана и его комментариев 
(тафсиров), занимается организацией хаджа, ведает мечетями (в том числе 
их строительством, ремонтом и пр.), занимается организацией публичных 
религиозных мероприятий, курирует работу религиозных фондов и непо-
средственно ими управляет, собирает и распределяет обязательную мусуль-
манскую милостыню (закят), занимается благотворительностью, в том чи-
сле созданием сиротских приютов, домов призрения, клиник и т.п.

Уже сам этот общий список направлений работы министерства де-
монстрирует, что соображения безопасности, безусловно, играющие нема-
ловажную роль в любой государственной политике в религиозной сфере, в 
этом случае оказываются откровенно доминирующими. Врагами государства 
провозглашаются «разрушающие национальное единство» такфириты, кон-
кретный список которых определяет специальный Научно-богословский со-
вет (ал-маджлис ал-‘илми ал-фикхи). Однако две такие группы указываются 

3  Такфиризм (от араб. «такфир» – обвинение в неверии) – радикальная исламистская идеология, 
основой которой является обвинение оппонентов из числа мусульман в неверии и вероотступничестве. 
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сразу же – это ваххабиты и организация «Братья-мусульмане» (запрещена в 
РФ). При этом конкретных определений этим движениям в законе не дается.

Однако в нем четко определяется состав Научно-богословского совета. 
В него входят: министр вакфов, верховный муфтий, два заместителя мини-
стра, верховный кади Дамаска, президент Совета мусульманских богословов 
Леванта, 25 ведущих сирийских богословов всех мазхабов, представитель 
молодых имамов, пять знатоков Корана, три представителя шариатских фа-
культетов университетов. Кроме того, в заседаниях совета могут участвовать 
представители христианских конфессий, если обсуждаемые вопросы касают-
ся межконфессиональных отношений.

Фактически на правовом уровне сорок членов этого Совета становят-
ся главными арбитрами в определении «правильного» ислама. Именно они 
формируют списки экстремистской религиозной литературы, составляют пе-
речни произведений и тем, знание которых обязательно для официальных 
имамов, проверяют фетвы и другие принятые согласно шариату решения.

При этом среди принципов формирования исламского дискурса акцен-
тируется внимание на гражданственности, умеренности, отказе от любых 
форм экстремизма и фанатизма, внимании к социальной проблематике, от-
казе от политизации религии.

Существование Совета во многом снижает значимость института вер-
ховного муфтия. В отличие от большинства других арабских стран, в Сирии 
он не обладает никакой административной или политической самостоятель-
ностью. Согласно ст. 35 министр вакфов предлагает его кандидатуру прези-
денту, который назначает муфтия на три года (с возможным продлением) и 
каждый раз отдельным указом определяет его полномочия и обязанности. 

Другими важными органами в рамках министерства становятся Выс-
ший совет по хаджу и Центральный совет по вакфам, ведающий эндаумен-
тами и всей системой пожертвований в республике, обладающий широкой 
ведомственной сетью на местах и отвечающий за экономическую деятель-
ность министерства. Огромная материальная база вакуфной собственности, 
монопольное право на организацию хаджа и известная финансовая автоно-
мия превращают министерство в серьезного игрока не только в системе госу-
дарственной бюрократии, но и на экономическом рынке страны.

Наконец, министерству вакфов полностью подчиняется вся система 
религиозного образования (от школ до университетов) и весь корпус слу-
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жителей культа. Последние назначаются министерством, получают от него 
зарплату, а следовательно полностью подчинены ему в своей деятельности. 
Без специального разрешения им запрещается не только участвовать в кон-
ференциях и семинарах, но и вообще покидать территорию страны. Им так-
же категорически нельзя излагать личные взгляды, распространять любую 
информацию, не связанную с религиозной деятельностью, принадлежать к 
каким-либо незарегистрированным политическим организациям.

Рассматриваемый закон обращает на себя внимание в нескольких от-
ношениях.

Во-первых, несмотря на то, что министерство вакфов вроде бы должно 
отвечать за все отношения государства и ислама, в законе не упоминаются ни 
алавиты, ни друзы, ни шииты-двунадесятники, хотя каждое из этих направ-
лений обладает собственными институтами религиозной самоорганизации, 
а доля этих меньшинств в общем населении САР за время конфликта только 
возросла [5]. По всей видимости, это объясняется тем, что основной целью 
проведенной реформы было противостояние суннитским движениям поли-
тического ислама. Поскольку миноритарные конфессиональные группы вос-
принимаются правительством скорее как естественный союзник или хотя бы 
попутчик, то отношения с ними выстраиваются в рамках привычной и давно 
апробированной системы малоформализованных персональных связей.

Во-вторых, предполагаемая законом сверхцентрализация управления 
исламской сферой (вполне осуществимая в условиях конфликта, когда зна-
чительная часть противников правительства оказалась вытеснена за пределы 
подконтрольных ему территорий) существенным образом расходится с под-
ходами едва ли не всех других арабских государств, которые основываются 
на выстраивании сложных систем сдержек и противовесов между различны-
ми институтами. Более того, новый курс Дамаска существенным образом рас-
ходится и с собственно сирийской практикой, реализовывавшейся последние 
несколько десятилетий. Партия Баас, в соответствии со своей лево-нацио-
налистической идеологией, всегда исходила из необходимости, по крайней 
мере, декларативной автономии религиозной сферы [6]. Задачи борьбы с 
политическим исламом, ставшие особенно насущными с начала 1980-х го-
дов, решались посредством поддержки правительством отдельных религиоз-
ных лидеров и организаций. В бюрократической логике резкое усиление и 
известная независимость министерства вакфов в перспективе могут создать 
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угрозу его превращения в своеобразное сверхминистерство, мало зависящее 
от остальной части государственного аппарата, что, в свою очередь, предпо-
лагает осуществление жесткого контроля над его деятельностью со стороны 
силовых структур4.

В-третьих, обращает на себя внимание строгая иерархичность постро-
ения предлагаемой системы, в рамках которой все нити управления полити-
кой в отношении ислама оказываются сосредоточенными в руках министра. 
Некоторые критики закона, в частности британский аналитик сирийского 
происхождения Аззам аль-Касир, объясняют это близостью министра Му-
хаммеда Абд ас-Саттара ас-Саййида к президенту Башару Асаду, полагая, что 
проведенная реформа вообще была направлена, главным образом, на уве-
личение объема личной власти министра [7]. Вместе с тем возможно и иное 
объяснение. Усиление позиций министра и его персональная ответствен-
ность облегчают осуществление внешнего контроля над подведомственной 
ему сферой.

В-четвертых, нуждается в объяснении чрезвычайно широкая экономи-
ческая автономия министерства и связанных с ним организаций. В обычной 
ситуации она действительно могла бы создать угрозу превращения министер-
ства в самостоятельного игрока, использующего политические механизмы 
для защиты своих корпоративных интересов (по аналогии с египетской ар-
мией), однако в условиях конфликта и разрухи речь идет скорее о минимиза-
ции государственных расходов на религиозную сферу и разделении социаль-
ной ответственности.

Наконец, в-пятых, многие критики закона, не только со стороны оппо-
зиции [8], но и со стороны вполне лояльных правительству сил, полагают, 
что его принятие означает фактический отказ от религиозного нейтралитета 
государства5. В связи с этой критикой Национальная партия развития даже 
выпустила специальное коммюнике, в котором заверяла в своей полной под-
держке президентской инициативы и подчеркивала важность задач противо-
стояния экстремизму, решение которых полностью оправдывает все прини-
маемые меры6.

4  Интервью с сирийскими экспертами. Ноябрь 2020 г.
5  Интервью с сирийскими экспертами. Ноябрь 2020 г.
6  Байан хауля аль-марсум ат-ташри‘ий ракм 16 аль-хасс би-визарат аль-аукаф. Хизб ат-танмийа 

аль-ватаний. 30.09.2018. Архив авторов.
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Сегодня судить о том, насколько большое влияние оказывает приня-
тый два года назад закон на регулирование отношений между государством 
и исламом в Сирии, пока рано. В условиях еще незавершенного конфликта и 
постконфликтного развития очевидно, что соображения безопасности и со-
ответствующие механизмы управления будут оставаться более значимыми, 
чем правовые регуляторы, а государство не сможет допустить восстановле-
ния автономии религиозной жизни.

Египет: мультилатеральное управление религией

Для Египта – страны, на протяжении столетий остававшейся одним из 
основных интеллектуальных и духовных центров исламского мира, в целом 
характерна чрезвычайно сложная модель государственно-исламских отно-
шений. В общих чертах она может быть описана как система многоуровне-
вого (институционального и личностного) взаимодействия трех подсистем: 
«государственного ислама», объединяющего в себе систему официальных 
исламских институтов, находящихся в административном подчинении у пра-
вительства страны; «политического ислама», объединяющего политические 
и гражданские группы и движения (разной степени институционализации), 
разделяющие идею необходимости организации общественно-политической 
жизни на «истинно исламских основаниях»; и так называемого народного ис-
лама, представители которого отстаивают необходимость сохранения субъ-
ектности и автономии традиционно сложившихся религиозных институтов7. 
Каждая из подсистем состоит из институтов, организаций, отдельных лиде-
ров, связанных между собой как по иерархическому, так и по сетевому прин-
ципу и отчасти соперничающих, а в чем-то сотрудничающих между собой.

Подсистема политического ислама, существующая в стране по меньшей 
мере с конца 1920-х гг., когда была создана организация «Братья-мусульма-
не» (запрещена в РФ), представлена широкой сетью как гражданских, так и 
политических организаций. При том что приход к власти в 2013 г. Абд аль-
Фаттаха ас-Сиси обозначил конец кратковременного сближения государ-
ственного и политического ислама и привел к фактически полному прекра-
щению деятельности всех структур, связанных с «Братьями-мусульманами» 
(запрещена в РФ), утверждать, что влияние политического ислама было вовсе 
сведено на нет, нельзя. Скорее, речь может идти о поляризации внутри этого 

7  Интервью с египетскими экспертами. Январь 2021 г.
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сегмента. Одни группы, вытесненные за пределы легального политического 
поля, быстро радикализовались, в то время как другие смогли интегриро-
ваться в новую политическую систему. Так, изначально салафитская партия 
«ан-Нур» после 2014 г. стала позиционировать себя в качестве конструктив-
ной и лояльной правительству гражданской силы, хотя ее активисты и не от-
казались от салафитской стилистики в одежде и риторике8.

Народный ислам представлен множеством разнообразных сообществ 
разной степени институционализации, самыми примечательными из кото-
рых являются, пожалуй, суфийские братства. В настоящее время в стране за-
регистрировано около 80 братств, в которых состоит более 15 млн. египтян 
[9, c. 470], то есть примерно 15 % населения. Быстрая экспансия политиче-
ского ислама в XX веке еще во времена Г.А. Насера сделала тарикаты естест-
венным союзником государства (в отличие, например, от стран Магриба, где 
правительства воспринимали суфийские завии как помеху на пути модерни-
зации) [10, c. 115–119]. В 1976 г. Анвар Садат издал Закон № 118, в рамках 
которого был создан подчиняющийся непосредственно президенту Высший 
совет суфийских тарикатов, координировавший всю их деятельность9. Рево-
люция 2011 г. и усиление политического ислама в совокупности с временным 
ослаблением государственной политики на исламском направлении подтол-
кнули ордена к поиску новых форм общественно-политической активности. 
Так, семнадцать братств приняли участие в создании «Хизб ат-тахрир аль-
мисрий» (Партии египетского освобождения), основной костяк которой со-
ставил тарикат «аль-‘Азмийя». В то же время братство «ар-Рифа‘ийя» основа-
ло «Хизб саут аль-хуррийя» (Партия Голос свободы) [9, c. 477], была создана 
Коалиция египетских суфиев – аналог Коалиции революционной молодежи 
– и обозначился курс на сближение суфиев с антиисламистскими силами.

Наконец, государственный ислам представлен довольно разветвленной 
системой ведомств, наиболее важными из которых остаются министерство 
вакфов, которому подчиняется вся система мечетей и вакуфных объектов, 
центр подготовки богословско-правовых заключений «Дар аль-ифта’ » и уни-
верситет аль-Азхар. Последний, хотя и подчиняется государству, сохраняет 
видимость некоторой независимости. Частичное дублирование их функций, 
как представляется, с одной стороны, усиливает их взаимный контроль и 

8  Интервью с египетскими экспертами. Январь 2021 г.
9  Интервью с египетскими экспертами. Январь 2021 г.
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Стратегии выстраивания отношений между государством и исламом 
в России и арабском мире

позволяет не допустить слишком быстрого роста влияния одного из них в 
рамках административно-бюрократической системы, а с другой – дает воз-
можность государству имитировать плюрализм мнений внутри «государ-
ственного ислама». Так, например, помимо существующего с 1895 г. «Дар 
аль-ифта’» – высшей инстанции, ответственной за подготовку фетв, с 1935 г. 
собственный Комитет по фетвам существует и в аль-Азхаре. Если «Дар аль-
ифта’» специализируется на вопросах уголовного и гражданского права, со-
здает специальные комитеты по изучению такфиристских фетв, осуществ-
ляет исследовательские проекты по религиозно-правовым заключениям и 
проповеди (да‘ва), то комитет аль-Азхара призван реагировать на запросы, 
поступающие от частных лиц и организаций, прежде всего касающиеся во-
просов семейного права. Кроме того, фетвы могут издаваться и отдельными 
муфтиями10.

Необходимость противостояния «Братьям-мусульманам» (запрещена 
в РФ) заставила А. ас-Сиси сделать некоторые шаги по реформированию го-
сударственной политики на исламском направлении. Эти меры преследовали 
несколько целей. Во-первых, усиление правительственного контроля над го-
сударственным исламом, что должно препятствовать формированию в нем 
исламистских сил. Во-вторых, повышение эффективности идеологического 
противостояния исламистам, что требовало как переосмысления подходов 
со стороны лояльных правительству центров исламской мысли к наиболее 
острым вопросам общественной жизни, так и повышения эффективности ра-
боты с населением, которое в целом склонно оценивать провластный ислам 
как наивный, поверхностный и излишне бюрократизированный11. В-третьих, 
укрепление легитимности политического режима при помощи влиятельных 
исламских институтов и лидеров. 

Первая задача решалась посредством перераспределения полномочий 
между различными ведомствами и усиления контроля над ними со стороны 
органов безопасности, в частности созданного при ас-Сиси Совета по проти-
водействию терроризму и экстремизму12.

Одним из первых шагов в этом направлении стало усиление роли ми-
нистерства вакфов, которое уже в 2013 г. сумело восстановить пошатнувшу-

10  Интервью с египетскими экспертами. Январь 2021 г.
11  Интервью с египетскими экспертами. Январь 2021 г.
12  Интервью с египетскими экспертами. Январь 2021 г.
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юся было власть в сфере администрирования мечетей и объявило, что впредь 
персонал всех мечетей будет комплектоваться только имамами, которые учи-
лись в аль-Азхаре [12]. Это решение широко истолковывалось как попытка 
очистить мечети от «Братьев-мусульман» (запрещена в РФ) и салафитов 
[13]. Тогда же только назначенный министром Мухаммад Мухтар Гома‘а ан-
нулировал лицензии 55 тыс. имамов, а затем инициировал пересмотр соста-
ва административных советов многих крупных мечетей [14]. Двумя годами 
позже министерство отозвало лицензии у 96 институтов изучения Корана и 
исламского призыва (да‘ва), принадлежащих салафитским группам, включая 
«Ансар да‘ва мухаммадийа» и «Да‘ва салафийа» (партия «ан-Нур») за то, что 
они не отвечали критериям министерства, так как их программы обучения не 
были утверждены в аль-Азхаре [15, с. 10].

Несмотря на то, что все вышеуказанные действия были направлены на 
усиление не только министерства, но и аль-Азхара, отношения между прави-
тельством и этим авторитетнейшим центром религиозной мысли довольно 
неоднозначны. С одной стороны, его репутация никогда не позволяла пра-
вительству превратить его в один из обычных университетов, полностью 
зависимый от государственной власти. С другой стороны, излишняя само-
стоятельность аль-Азхара всегда воспринималась этой властью как угроза. 
Реформа 1961 г., поставившая аль-Азхар под государственный контроль, 
смогла лишь частично решить эту проблему. Однако революция 2011 г., при-
ведшая к временному ослаблению исполнительной власти и усилению исла-
мистских сил, позволила ему восстановить часть утраченных позиций. 

Так, Верховный совет вооруженных сил уполномочил аль-Азхар назна-
чать главу «Дар аль-ифта’», что ранее было исключительной прерогативой 
президента [16], а также узаконил фактически полную административную 
автономность университета. Если в конституции 1971 г. аль-Азхар не упоми-
нался, то в конституциях 2012 г. (ст. 4) и 2014 г. (ст. 7) [17] подчеркивалось, 
что аль-Азхар является независимым исламским научным центром и выс-
шей инстанцией в вопросах религиозных наук, а также обладает абсолютной 
внутренней автономией. В то же время в дальнейшем президент ас-Сиси не-
сколько раз выказывал свое недовольство позицией университета по острым 
вопросам политической жизни, в частности, когда руководство аль-Азхара 
отказалось объявить такфир сторонникам ИГИЛ (деятельность запрещена в 
РФ) [18]. Поначалу наметившиеся трения между двумя центрами власти не 
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имели институциональных последствий, однако в 2018 г. и затем летом 2020 г. 
предпринимались попытки законодательно ограничить полномочия уни-
верситета. Так, законопроект о «Дар аль-ифта’», рассматривавшийся в ию-
ле-августе 2020 г., предполагал переподчинение этого ведомства непосред-
ственно президенту республики. Несмотря на то, что он был отправлен на 
доработку как антиконституционный [19], сама попытка его принятия может 
трактоваться двояко: либо как стремление исполнительной власти обозна-
чить «красные линии» в независимости аль-Азхара, либо же как ее попытку 
укрепить авторитет университета в глазах населения, продемонстрировав его 
способность противостоять парламенту. 

В значительной степени неспособность (и/или нежелание) правитель-
ства полностью поставить под контроль аль-Азхар обуславливается необхо-
димостью решения второй и третьей упомянутых задач, что требует поддер-
жания у университета имиджа независимой от государства инстанции.

В результате, по крайней мере внешне, отношения между президентом 
и аль-Азхаром сохраняют черты диалога. Так, президент ас-Сиси, выступая 
перед имамами аль-Азхара 1 января 2015 г., мог лишь настойчиво призывать 
к «революции внутри ислама» [20], но не мог вменить ее проведение им в 
обязанность. 

В последующие годы для осуществления этой революции была осо-
бенно усилена работа государственных религиозных ведомств в интернете, 
созданы удобные сервисы, позволяющие быстро выдавать фетвы по запро-
сам граждан, а также специальные подразделения, ответственные за работу 
в социальных сетях (при этом не только на арабском, но и на десятке иных 
распространенных среди мусульман языков)13, а также был инициирован це-
лый ряд исследовательских проектов, к реализации которых привлекались 
не только религиозные, но и светские ученые (социологи, психологи и др.). 
Кураторами многих из них стали Александрийская библиотека, «Дар аль-иф-
та’» и в меньшей степени министерство вакфов14.

Наконец, говоря о стремлении властей опереться на исламские инсти-
туты для повышения легитимности политического режима, следует отметить, 
что на сегодняшний день в других арабских республиках подобные инстру-

13  Интервью с египетскими экспертами. Январь 2021 г.
14  Интервью с египетскими экспертами. Январь 2021 г.
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менты легитимизации не используются (хотя в разных вариантах и исполь-
зовались ранее).

В июле 2013 г. Абд аль-Фаттах ас-Сиси, объявляя о смещении М. Мур-
си, появился на национальном телевидении вместе с лидерами аль-Азхара 
и коптской церкви, а также руководством движения «Тамарруд» и партии 
«ан-Нур» [21, с. 9–10], что демонстрировало поддержку новых властей со 
стороны как высших религиозных инстанций, так и гражданского общества 
и части сил политического ислама. Затем новый президент сумел заручиться 
поддержкой целого ряда авторитетных имамов. Наиболее заметную роль в 
этом сыграл Али Гома‘а – бывший Великий муфтий и наставник многих из-
вестных шейхов аль-Азхара. Другой видный ученый, поддержавший ас-Сиси, 
– Ахмед Карима. Он не просто охарактеризовал «Братьев-мусульман» (за-
прещена в РФ) как правнуков хариджитов, но и одобрил их убиение, а затем 
потребовал лишить египетского гражданства богослова Юсуфа аль-Карада-
ви, который считается проихвановским [15, c. 11]. Наконец, профессор Саад 
ад-Дин аль-Хилали во время церемонии в честь родственников погибших 
офицеров полиции описал ас-Сиси и тогдашнего министра внутренних дел 
Египта как тех, «кого Аллах послал (арсала) спасти Египет от рабства “Бра-
тьям-мусульманам”, подобно тому как Бог послал Моисея и Аарона» [22; 23]. 
Это заявление вызвало резкую отповедь со стороны руководства универси-
тета: «Аль-Азхар призывает тех, кто связан со знанием (‘ильм) и юриспру-
денцией (фикх), воздержаться от подобных речей, которые отрицательно 
воздействуют на легитимность знания и ученых, поскольку ставят Пророка в 
позицию сравнения, которая неверна и непозволительна. В силу нашего глу-
бокого знания о благородном положении Пророка и его миссии, мы должны 
отделять пророков и посланников Божьих от политических дискуссий из-за 
их непогрешимости и позиции лидеров человечества и посланников Аллаха 
ко всему миру» [24].

По мнению некоторых египетских экспертов, противоречивая и слож-
ная система государственно-исламских отношений, характерная для Египта, 
сегодня продолжает трансформироваться, главным образом, под воздействи-
ем факторов безопасности. Несмотря на то, что усиление позиций аль-Азхара 
в обозримой перспективе остается вполне вероятным, возможности укрепле-
ния его автономии представляются чрезвычайно ограниченными. Мультила-
теральный подход египетского руководства к управлению религиозной сфе-
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рой, в рамках которого используется целая палитра организаций и создается 
ощущение плюрализма, по всей видимости, сохранится. Вместе с тем слабой 
стороной этого подхода может быть постепенное снижение доверия населе-
ния ко всему спектру структур государственного ислама и индивидуализация 
способов исповедания веры, наблюдающиеся во всех основных мировых 
религиозных практиках [25; 26; 27]. Кроме того, курс на усиление работы с 
уммой в киберпространстве естественным образом способствует укреплению 
позиций силовых структур, курирующих религиозную сферу15.

Алжир: между госуправлением и гражданскими свободами – поиск 
золотой середины

На первый взгляд, алжирская модель государственно-исламских отно-
шений схожа с египетской. В Алжире выделяются те же подсистемы ислам-
ских институтов (государственный, исламистский и «народный»), отноше-
ния между которыми полны противоречий. Политическая система страны 
носит во многом закрытый характер, а армия и другие силовые структуры 
по-прежнему играют в ней исключительно важную роль.

Вместе с тем есть несколько факторов, определяющих существенную 
специфику. Во-первых, в отличие от Египта, Туниса или Марокко, в Алжире 
никогда не существовало авторитетных центров исламского знания, способ-
ных занимать самостоятельное положение16. Во-вторых, драматичный опыт 
гражданского противостояния 1990-х гг. вызвал, с одной стороны, идиосин-
кразию общества к радикальным исламистским группам, с другой – поли-
тическую интеграцию умеренных исламистов, произошедшую на десять лет 
раньше, чем в Египте, а с третьей – формирование относительно широкой и 
плотной сети НКО, количество которых относительно численности населе-
ния примерно в пять раз выше в Алжире, чем в Египте [28; 29]. В-третьих, 
опасения политических элит Алжира перед возможностью нарушения хруп-
кого баланса сил привели к формированию гибридной системы, в значитель-
ной степени закрытой от внешних влияний, в отличие от большинства дру-
гих арабских государств, включая Сирию и Египет. Наконец, в-четвертых, 
наличие в Алжире консолидирующегося на этнонациональной платформе 
кабильского меньшинства, с одной стороны, и обладающей собственной вы-

15  Интервью с египетскими экспертами. Январь 2021 г.
16  Интервью с алжирскими экспертами. Январь 2021 г.
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раженной идентичностью ибадитской общины, с другой, предопределило 
некоторую специфику институциональной самоорганизации мусульманских 
сообществ.

Политический ислам, два десятилетия назад считавшийся ключевым 
игроком на алжирской политической арене, за время президентства А. Бу-
тефлики утратил свои позиции. Взятый еще в 1990-е гг. курс на политиче-
скую интеграцию наиболее умеренных частей исламистской оппозиции и 
жесткое подавление ее радикальных элементов привел к тому, что к 2010 г. 
исламистская альтернатива в сущности перестала быть ключевым элементом 
оппозиции. Исламистские организации не были сколь-либо заметны ни на 
протестных акциях 2011 г., ни в движении аль-Хирак 2019–2020 гг. и показы-
вали довольно плохие результаты на парламентских выборах 2012 и 2017 гг. 
Так, в 2012 г. коалиция трех исламистских партий «Зеленый альянс» завое-
вала всего немногим более 5 % (475 049) голосов избирателей – почти в два 
раза меньше, чем в 2007 г. (на 421 788 голосов) [30]; а в 2017 г. при очень 
низкой явке две исламистские партии – Движение общества за мир (ДОМ) 
и Фронт справедливости и развития – в общей сложности получили около 
630 000 голосов [31]. В политическом отношении подобная ситуация пока-
зывает, что исламистская оппозиция, остающаяся ключевым политическим 
фактором государственно-исламских отношений в ряде арабских государств, 
в Алжире сегодня не играет столь существенной роли. Более того, несмотря 
на сохранение джихадистских групп и периодически совершающиеся терро-
ристические акты на территории республики, в целом уровень террористиче-
ской угрозы за последние годы существенным образом снизился. Алжирские 
джихадисты (в отличие от тунисских, марокканских или египетских) не были 
широко представлены в рядах ИГИЛ (деятельность запрещена в РФ) [32, 
c. 85–91], а на территории самой страны наблюдалось постепенное смещение 
радикальных группировок (прежде всего Аль-Каида Исламского Магриба 
(АКИМ) (запрещена в РФ)) в южные районы страны вплоть до их вытесне-
ния в зону Сахеля.

В социально-политическом отношении народный ислам, хотя и при-
влекает к себе гораздо меньше внимания, в реальности играет роль едва ли не 
большую, чем политический. 

Традиционный его сегмент представлен, прежде всего, суфийскими 
братствами – завиями. Подвергавшиеся репрессиям со стороны властей при 
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А. Бен Белле и Х. Бумедьене, они, тем не менее, всегда оставались важным эле-
ментом духовной жизни алжирского социума, особенно в сельской местности. 
Их постепенная интеграция в гражданское общество началась с 1980-х гг., а 
при президенте Бутефлике они уже стали рассматриваться властью как важ-
ный элемент в борьбе с политическим исламом, возможный инструмент до-
полнительной легитимизации власти президента, а также как инструмент 
внешней политики страны, главным образом на сахельском направлении (это 
касается особенно братства «ат-Тиджанийя»). Наиболее тесные отношения 
с властью установились у братств «ар-Рахманийя», «аль-Кадирийя» и «аль-
‘Алавийя»17. В 2003 г. во время национального конгресса «Завия, родина и 
перспектива», организованного последователями Сиди Бенауда аш-Ша‘аляля 
и при поддержке главы государства, был основан Национальный союз ал-
жирских завий (UNZA) [33], в последующие годы позиционировавшийся 
государством как едва ли не основная организация гражданского общества, 
координирующая суфийские братства. Помощь, оказанная союзом попытке 
очередного выдвижения А. Бутефлики на президентских выборах в 2019 г., 
и отсутствие сочувствия с его стороны протестному движению аль-Хирак, по 
мнению некоторых наблюдателей, лишила его значительной поддержки, в 
результате чего стали появляться и иные суфийские ассоциации [34].

Несмотря на то, что суфизм часто позиционируется алжирской влас-
тью как одна из основ национальной религиозной традиции (наравне с ма-
ликизмом и ашаризмом) [35], постепенно он лишается поддержки общества, 
особенно со стороны образованной городской молодежи, воспринимающей 
суфийские ритуалы как пережитки прошлого18.

Результатом краха политического ислама, дискредитировавшего себя 
волной насилия в 1990-е и 2000-е гг., и одновременного ослабления тради-
ционного суфизма, лишающегося доверия граждан, отчасти в силу естествен-
ных процессов модернизации, а отчасти – из-за излишней лояльности пра-
вительству, становится усиление тенденции индивидуализации религиозных 
практик, что в целом соответствует ситуации постсекулярности и совпадает с 
многими чертами трансформации религиозности в других странах, в частно-
сти, в Египте и Тунисе [36; 37; 38].

17  Интервью с алжирскими экспертами. Январь 2021 г.
18  Интервью с алжирскими экспертами. Январь 2021 г.
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Изучавший эту проблему алжирский исследователь Абдаррахман Му-
сави выделяет следующие черты вышеупомянутой индивидуализации [39]. 
Во-первых, верующие проявляют большую инициативу в выборе подходя-
щего имама, ориентируясь при этом не только на его религиозные познания, 
но и на харизматичность, красоту голоса, умение выступать, современность и 
т.п. Во-вторых, происходит размывание и определенная десакрализация ста-
туса имама. С одной стороны, многие молодые имамы сочетают религиозную 
деятельность с предпринимательской или академической. С другой, они ак-
тивно вовлекают в свою работу наиболее образованных представителей об-
щин, которые могут проводить занятия, читать другим прихожанам истории 
о пророках и т.п. В-третьих, получают распространение новые религиозные 
практики (особенно шиитские19), а старые переосмысляются через призму 
рационального знания (в частности, экзорцизм). В-четвертых, получило ши-
рокое распространение проповедничество (да‘ва). При этом наиболее попу-
лярными проповедниками (да‘и) становятся выходцы из Египта и стран За-
лива [40]. Наконец, в-пятых, мечеть обретает новые функции, особенно для 
женщин – она становится своеобразным центром женского образования и, в 
конечном счете, агентом эмансипации.

Все эти обстоятельства ведут к некоторой трансформации государствен-
ного ислама, эффективность которого подвергается все большим сомнениям.

В принципе, система государственных институтов, ответственных за 
ислам в Алжире, вполне типична для стран Магриба. Двумя основными госу-
дарственными ведомствами являются Министерство по делам религий, кото-
рому подчиняются вся религиозная инфраструктура и все служители культа, 
и Высший исламский совет, ответственный за верную интерпретацию вероу-
чения и выдачу фетв.

Помимо кадровых назначений, выплаты заработной платы (ее размер 
регулируется министерством труда [40]), специальные инспекторы мини-
стерства осуществляют контроль над деятельностью мечетей, культурными 
мероприятиями, содержанием библиотечных фондов, финансами и т.д., от-
дельные его подразделения отвечают за систему религиозного образования. 
Кроме того, в 2017 г. был подготовлен специальный справочник с 52 реко-
мендованными темами пятничных проповедей [41]. В это же время появи-
лись и другие сигналы, свидетельствующие о расширении полномочий мини-

19  Интервью с алжирскими экспертами. Январь 2021 г.
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стерства, возможно, в ущерб Высшему исламскому совету. В нем был создан 
Национальный научный совет, ответственный за подготовку фетв, а также 
специальная онлайн-платформа – Банк фетв.

Распространение шиизма (на официальном уровне, впрочем, никогда 
не подтверждавшееся) и угрозы экстремизма привели к формированию при 
министерстве специальной комиссии, ответственной за издание Корана и эк-
спертизу религиозной литературы в стране. 

При этом нельзя сказать, что алжирское правительство ориентирует-
ся исключительно на дирижистские методы управления. Их недостаточная 
эффективность проявляется в отмечаемом исследователями недоверии об-
щества к официальным имамам20, в поиске альтернативных религиозных 
авторитетов, а также в широком распространении неофициальных мечетей: 
только в 2015 г. в стране было закрыто 900 незарегистрированных мечетей при 
17 000 зарегистрированных [40].

Одной из альтернатив дирижизму становится интеграция религиоз-
ных институтов в систему гражданского общества. Это касается суфийских 
братств, действующих как ассоциации, специальных ибадитских институтов, 
а также профсоюза имамов.

Первая попытка его формирования была предпринята еще в 1999 г., ког-
да была основана Алжирская лига имамов и алимов, не получившая, однако, 
государственной аккредитации. В 2013 г. профсоюз уже был создан как под-
разделение Всеобщего союза алжирских трудящихся, причем в информаци-
онных сообщениях, посвященных его формированию, говорилось, что одной 
из основных задач профсоюза будет защита традиционного ислама в борьбе 
с салафизмом [42]. Несмотря на это, деятельность профсоюза предполагает и 
решение задач, непосредственно касающихся защиты интересов служителей 
культа. Так, в конце 2018 г. появились сообщения о конфликте между син-
дикатом и министерством по делам религий из-за низкой зарплаты имамов 
и многочисленных ограничений, которые накладывал на них закон о статусе 
имамов 2008 г. (запрет на любые формы гражданского протеста и т.п.) [43]. 
Создание профсоюза, по мнению некоторых алжирских экспертов, имело не-
сколько позитивных последствий. С одной стороны, оно дало возможность 
государству установить связь со служителями культа. С другой стороны, про-

20  Интервью с алжирскими экспертами. Январь 2021 г.
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демонстрировало обществу, что имамы – это не агенты государства, а такие 
же люди, как и все, сталкивающиеся с теми же проблемами.

Россия: управляя гражданским обществом мусульман

Для России в целом характерна специфическая организация отноше-
ний государства и ислама. Основным ее институциональным элементом яв-
ляются Духовные управления мусульман (ДУМ) – преемники одноименных 
структур, существовавших в стране со времен Екатерины II [Например, см.: 44; 
45]. После развала СССР ДУМ были интегрированы в систему гражданского 
общества, получив статус НКО. Однако в первые постсоветские десятилетия 
они представляли собой лишь одну из форм самоорганизации мусульманских 
общин, параллельно с которой существовали и другие, в том числе политиче-
ские партии, возникавшие в 1990-е гг., отдельные религиозные группы, не по-
лучавшие государственной регистрации, благотворительные и просветитель-
ские структуры, малоформализованные сообщества и т.п.

В то время как в арабских странах последовательно проводился курс 
на централизацию управления религиозной инфраструктурой, с одной сторо-
ны, и разделение полномочий между ведомствами, ответственными за орга-
низацию религиозной жизни (министерства) и содержание вероучения (ис-
ламские советы, «Дар аль-ифта’» и т.п.), с другой, российские власти делали 
ставку, напротив, на децентрализацию и внутреннюю конкуренцию. В то же 
время в содержательную часть религиозной деятельности государство долгое 
время не вмешивалось (по крайней мере, на официальном уровне). Подобная 
политика обуславливалась несколькими обстоятельствами. Во-первых, свет-
ское многоконфессиональное государство, имевшее опыт религиозных ре-
прессий и жесткого администрирования, не могло позволить себе выполнять 
функции контролера религиозной жизни общества. Во-вторых, гетероген-
ность российской мусульманской уммы мало способствовала формированию 
единой организационной структуры. В-третьих, сосуществование несколь-
ких религиозных организаций позволяло не допустить формирования аль-
тернативных центров власти.

Однако постепенно возможности для этих альтернатив сокращались. 
Важную роль в изменении государственного подхода к организации религи-
озной жизни сыграл рост угроз безопасности со стороны террористических 
организаций в 2010-е гг., особенно после появления ИГИЛ (деятельность 
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запрещена в РФ). Принятие в 2016 г. пакета «поправок Яровой» ограничи-
ло возможности для создания альтернативных институтов самоорганиза-
ции религиозных групп и существенно ограничило возможности получения 
иностранного финансирования. Результатом стало усиление позиций ДУМ, 
ставших, по сути, единственными легитимными институтами для любой ис-
ламской и околоисламской деятельности. В настоящее время муфтияты не 
только занимаются деятельностью мечетей и религиозным образованием, но 
и учреждают благотворительные фонды, общественные и волонтерские орга-
низации (например, фонд «Закят» при ДУМ РФ, фонд «Ярдэм», так или ина-
че связанный с ДУМ Татарстана, волонтерское движение «Актив» при ДУМ 
РФ, общественное движение «Гибадуррахман» при Центральном ДУМ и др.).

На сегодняшний день в стране существует более 80 муфтиятов, боль-
шинство которых действует на региональном уровне. ДУМ РФ / СМР (о 
соотношении этих организаций  см.: [46]) и ЦДУМ объединяют под собой 
большинство централизованных мусульманских религиозных организаций 
различных регионов страны, за исключением Северного Кавказа, где помимо 
независимых муфтиятов отдельных субъектов также существует Координа-
ционный центр мусульман Северного Кавказа (КЦМСК), в который входят 7 
централизованных организаций. 

ДУМ РФ, ЦДУМ и КЦМСК выступают основными представителями 
мусульманской общины перед лицом государства, их лидеры входят в Совет 
по взаимодействию с религиозными объединениями при Президенте РФ, 
Межрелигиозный Совет России, постоянно участвуют во встречах с высшим 
руководством страны и приглашаются к участию в общероссийских проектах. 
При этом время от времени появляются и иные объединения региональных 
муфтиятов, которые предпринимают попытки выйти на всероссийский уро-
вень. Так, например, в конце 2016 г. было учреждено Духовное собрание му-
сульман России (ДСМР).

Вместе с тем в последние десятилетия в ряде регионов, где мусульма-
не составляют большинство населения, отдельные суфийские братства были 
встроены в систему местных ДУМ. Став таким образом тарикатскими и эт-
но-религиозными центрами, эти муфтияты распространяют свое влияние да-
леко за пределы формальных канонических территорий. Это хорошо видно 
на примере ДУМ Дагестана, которое обладает не только большим количест-
вом общин в своей республике, но и является суфийским центром во главе 
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с действующим шейхом одной из ветвей шазалийского и накшабандийского 
тарикатов. Некоторые шаги в этом направлении наблюдаются и в ДУМ Та-
тарстана, который, по мнению ряда экспертов, предпринимает попытки стать 
не только центром для татар-мусульман, но и еще одной ветви накшабандий-
ского тариката. 

При этом всероссийские муфтияты стараются объединить под собой 
различные нерадикальные общины, в том числе и неформально ориентиро-
ванные, на тарикатские и этно-религиозные центры.

Укрепление муфтиятов, впрочем, не уничтожило альтернативные фор-
мы самоорганизации мусульманских сообществ в полной мере. Среди про-
долживших свое существование институтов можно выделить как традицион-
ные, так и неотрадиционные, возникшие в последнее годы.

К традиционным могут быть отнесены суфийские братства, в том чи-
сле и не встроенные в ДУМ и продолжающие свою деятельность, особенно 
в республиках Северного Кавказа. В целом суфийские братства малоформа-
лизованны и в последние годы все больше организуют свою деятельность на 
платформе социальных сетей.

В некоторых регионах России наблюдается тенденция формирования 
неотрадиционных институтов самоорганизации мусульманских общин. Ее 
ярким примером могут служить ассоциации мусульманских предпринимате-
лей и центры медиации по решению споров в соответствии с шариатом, осо-
бенно распространенные в Дагестане [47]. При этом необходимо отметить, 
что собственно богословско-правовую работу в этих учреждениях ведут офи-
циальные имамы региональных или федеральных ДУМ.

Отдельного внимания заслуживает религиозная ситуация в среде миг-
рантов из среднеазиатских республик, которые в последние десятилетия в цен-
тральных регионах России и Сибири составляют значительную часть прак-
тикующих мусульман. Несмотря на наличие собственных неформальных со-
обществ как основанных на этнической общности, так и на принадлежности 
к различным течениям, для легализации своей деятельности им также не-
обходимо встраиваться в систему ДУМ. В целом ряде российских областей 
выходцы из «мусульманских» стран бывшего СССР занимают официальные 
должности не только священнослужителей, но и глав местных религиозных 
организаций.
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При этом до сих пор сохранились и иные формы самоорганизации му-
сульман, имевшие более широкое распространение на стыке прошлого и ны-
нешнего столетий, – различные автономные некоммерческие организации 
– ассоциации, культурные, просветительские, научные и иные центры. Од-
нако за редким исключением подобные организации объединяют очень мало 
людей даже в масштабах одного региона, и роль их в современном исламском 
дискурсе мала.

Как представляется, описанная ситуация свидетельствует о двух важ-
ных трендах. С одной стороны, в условиях общей секьюритизации системы 
идет процесс упорядочивания институциональной самоорганизации общин. 
С другой стороны, это упорядочивание осуществляется через институты гра-
жданского общества, причем инициатива в этом процессе принадлежит обе-
им сторонам – как государству, так и самим общинам.

Впрочем, происходящие изменения касаются не только институцио-
нальной стороны дела. С середины 2000-х гг. государство, ранее практически 
не вмешивавшееся в деятельность исламских организаций, изменило свои 
подходы.

В 2005 г. Министерством образования и науки Российской Федерации 
была принята Комплексная программа содействия развитию религиозного 
(исламского) образования в период 2005–2015 гг. (продлена до 2021 г.), 
предусматривающая тесное взаимодействие светских и конфессиональных 
вузов в данной сфере. Со стороны светских вузов в программе участвуют 
КФУ, ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, Башкирский государствен-
ный педагогический университет и Пятигорский государственный лингви-
стический университет [48].

В 2018 г. при поддержке президента страны В.В. Путина ДУМ РФ, 
ЦДУМ и ДУМ Татарстана учредили Болгарскую исламскую академию, кото-
рая, по замыслу ее создателей, должна стать российским аль-Азхаром и та-
ким образом защитить высшее звено мусульманских богословов от зарубеж-
ных идеологических влияний.

Параллельно с этим в 2007 г. крупнейшими религиозными организаци-
ями (СМР, ЦДУМ и КЦМСК) при содействии Управления Президента Рос-
сийской Федерации по внутренней политике был создан Фонд поддержки ис-
ламской культуры, науки и образования. В 2020 г. в состав учредителей также 
вошли Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 
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и Международная исламская миссия. Фонд оказывает поддержку деятель-
ности, направленной на развитие исламской культуры, науки и образования, 
на распространение идей толерантности, духовно-нравственное воспитание 
детей и молодежи, недопущение исламофобии, противодействие распростра-
нению экстремизма и терроризма. Финансирование Фонда осуществляется 
частными российскими благотворителями и международными организация-
ми. В 2007 г. бюджет Фонда составил 250 млн руб. [49]. В 2020 г. было заявле-
но об его увеличении, в т.ч. из бюджетных средств [50]. Согласно последней 
версии Устава этой некоммерческой организации, ее ключевые решения при-
нимаются Советом, в состав которого входят 14 человек: 7 – представители 
религиозных организаций-учредителей и 7 – представители органов власти 
[51].

Общей целью всех указанных инициатив является не только повыше-
ние профессионального уровня имамов и муфтиев, но и формирование осо-
бого слоя мусульманских интеллектуалов, способных развивать традиции 
отечественной школы исламского богословия. Несмотря на существующую 
критику этой политики, следует признать, что в целом она соответствует тем 
тенденциям, которые имеют место и в арабских странах.

Заключение

Сравнивая между собой актуальные тенденции развития государствен-
но-исламских отношений в России и трех рассмотренных арабских странах, 
можно обнаружить некоторые общие черты.

Во всех случаях существующие модели отношений в последние годы 
сталкиваются, хотя и в разной степени, с одними и теми же вызовами и уг-
розами. К ним относятся: распространение экстремистской идеологии, со-
держание которой не соответствует национальным традициям исповедания 
веры; рост информатизации и распространение идеи «глобального ислама»; 
укрепление институтов гражданского общества, в том числе в религиозной 
среде; снижение доверия мусульман к «официальному» исламу; трансформа-
ция институтов и модернизация «народного» ислама.

Ответом на все эти вызовы и угрозы становится секьюритизация госу-
дарственной политики на исламском направлении. Она подразумевает со-
четание ограничительных мер с более активной поддержкой государством 
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лояльных ему религиозных институтов и более внимательное отношение к 
содержанию их деятельности.
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Стратегии выстраивания отношений между государством и исламом 
в России и арабском мире

https://www.algeriepatriotique.com/2017/12/07/guide-preches-de-vendredi-
premunir-mosquees-discours-extremistes/ (Accessed: 05.02.2021). (In French)

42. Roger B. Algérie: création d’un syndicat d’imams pour contrer le salafi sme. 
Jeune Afrique. [Electronic source]. Available at: https://www.jeuneafrique.
com/171602/politique/alg-rie-cr-ation-d-un-syndicat-d-imams-pour-contrer-
le-salafi sme/ (Accessed: 05.02.2021). (In French)

43. Siouane Z. Ils revendiquent une hausse des salaires: Protesta annoncée 
des imams. Algérie 360. [Electronic source]. Available at: https://www.algerie360.
com/ils-revendiquent-une-hausse-des-salaires-protesta-annoncee-des-imams/ 
(Accessed: 05.02.2021). (In French)

44. Mukhetdinov D.V., Habutdinov A.Yu. Istoriya dukhovnykh upravlenii 
musul'man Rossii v XVIII-XXI vekakh: Uchebnoe posobie [The history of the Spiritual 
administrations of the Muslims of Russia in the XVIII-XXI centuries: A textbook]. 
N. Novgorod, 2012. 260 p. (In Russian)

45. Habutdinov A.Yu. Instituty rossiiskogo musul'manskogo soobshchestva v 
Volgo-Ural'skom regione [Institutions of Russian Muslim community in the Volga-
Ural region]. Moscow: Mardjani Publishing House; 2013. 344 p. (In Russian)

46. Nurimanov I.A. Sovet muftiev vykhodit na mezhgosudarstvennyi uroven' 
[The Council of Muftis goes to the interstate level]. NG Religii. [Electronic source]. 
Available at: https://www.ng.ru/ng_religii/2020-10-06/9_495_union.html 
(Accessed: 05.02.2021) (In Russian)

47. Kazenin K.I. Konkurentsiya institutsionalnykh regulyatorov v gorodskoy 
srede Severnogo Kavkaza [Competition between Institutional Regulators in Urban 
Areas of North Caucasus]. [Electronic source]. Available at: ftp://ftp.repec.org/
opt/ReDIF/RePEc/rnp/wpaper/456.pdf (Accessed: 05.02.2021). (In Russian)

48. Ragozina S. Mezhdu protivodeystviem ekstremizmu i obespecheniem 
dukhovnoy bezopasnosti: nekotorye problemy islamskogo obrazovaniya v Rossii 
[Between the Fight against Extremism and Need to Provide Spiritual Security: 
On Certain Problems of Islamic Education in Russia]. RIAC. [Electronic source]. 
Available at: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/
mezhdu-protivodeystviem-ekstremizmu-i-obespecheniem-dukhovnoy-
bezopasnosti-nekotorye-problemy-islams/ (Accessed: 05.02.2021). (In Russian)

49. Interv’yu s direktorom Fonda podderzhki islamskoi kul’tury, nauki i 
obrazovaniya N. Tupitsynym [Interview with the Director of Foundation for the 
Support of Islamic Culture, Research and Education N. Tupitsyn]. Sovet muftiev 



48                       ISSN 2618-9569

Minbar. Islamic Studies. 2021;14(1)

Rossii. [Electronic source]. Available at: https://muslim.ru/articles/288/12111/ 
(Accessed: 05.02.2021). (In Russian)

50. Finansirovanie Fonda podderzhki islamskoi kul’tury budet uvelicheno 
[Funding of the Foundation for the Support of Islamic Culture will be increased]. 
TASS. [Electronic source]. Available at: https://tass.ru/obschestvo/7716023 
(Accessed: 05.02.2021). (In Russian)

51. Fond podderzhki islamskoi kul’tury, nauki i obrazovaniya prodolzhit 
rabotu v novom sostave. [The Foundation for the Support of Islamic Culture, 
Research and Education will continue its work with a new team]. Sovet muftiev 
Rossii. [Electronic source]. Available at: https://muslim.ru/articles/287/26587/ 
(Accessed: 05.02.2021). (In Russian)

Информация об авторах About the authors

Наумкин Виталий Вячеславович, 
академик РАН, научный руководитель 
Института востоковедения РАН, г. Мо-
сква, Российская Федерация.

Зарипов Ислам Амирович, кандидат 
исторических наук, старший научный 
сотрудник Центра арабских и исламских 
исследований, Институт востоковедения 
РАН, г. Москва, Российская Федерация.
Кузнецов Василий Александрович, 
кандидат исторических наук, заведую-
щий Центром арабских и исламских ис-
следований, Институт востоковедения 
РАН, г. Москва, Российская Федерация.
Орлов Владимир Викторович, доктор 
исторических наук, ведущий научный 
сотрудник Центра арабских и исламских 
исследований, Институт востоковеде-
ния РАН, г. Москва, Российская Феде-
рация; профессор Института стран Азии 
и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, 
г. Москва, Российская Федерация.

Vitaly V. Naumkin, Full Member of the 
Russian Academy of Sciences, President 
of the Institute of Oriental Studies for the 
Russian Academy of Sciences, Moscow, the 
Russian Federation.
Islam A. Zaripov, Cand. Sci. (History), 
Senior Research Fellow, Center for Arab 
and Islamic Studies, Institute of Oriental 
Studies for the Russian Academy of 
Sciences, Moscow, the Russian Federation.
Vasily A. Kuznetsov, Cand. Sci. (History), 
Head of the Center for Arab and Islamic 
Studies, Institute of Oriental Studies, 
Moscow, the Russian Federation.

Vladimir V. Orlov, Dr. Sci. (History), 
Leading Research Fellow, Center for Arab 
and Islamic Studies, Institute of Oriental 
Studies for the Russian Academy of 
Sciences, Moscow, the Russian Federation; 
Professor, Institute of Asian and African 
States, Moscow State University, Moscow, 
the Russian Federation.



ISSN 2618-9569 49

Наумкин В.В., Зарипов И.А., Кузнецов В.А., Орлов В.В. 
Стратегии выстраивания отношений между государством и исламом 
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Правление Абд аль-Фаттаха ас-Сиси: политика, экономика 
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Резюме: Статья посвящена истории прихода к власти и анализу внутренней и внешней 
политики президента Арабской Республики Египет (АРЕ) фельдмаршала Абд аль-Фат-
таха ас-Сиси. Автор отмечает, что новый лидер страны выбрал жесткий внутриполити-
ческий курс, направленный на укрепление собственной власти и подавление оппозиции, 
в первую очередь «Братьев-мусульман» (деятельность организации запрещена на тер-
ритории РФ), а Конституция 2014 г. и поправки к ней 2019 г. привели к фактическому 
исчезновению независимых ветвей власти и ее концентрации в руках президента, а также 
закреплению в Основном законе положений об особой роли военных в жизни общества. 
Теперь глава государства и Высший совет Вооруженных сил определяют политические 
процессы в стране, контролируя гражданские институты. В отличие от традиционного 
курса АРЕ, Абд аль-Фаттах ас-Сиси выстраивает более жесткую и бескомпромиссную по-
литику, демонстрируя готовность к применению силы, прежде всего в Ливии, суживая 
себе возможности для дипломатического маневра.
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Введение

Нарастающая дестабилизация Египта в конце 2000-х – начале 2010-х гг., 
вновь развернувшиеся массовые протесты населения, внешнеполитическая 
изоляция и, наконец, практически открытый шантаж политической и воен-
ной элиты со стороны ряда арабских монархий Персидского залива привели 
к государственному перевороту и установлению власти Высшего совета Воо-
руженных сил.

Однако после переворота Египет все еще стоял перед необходимостью 
стабилизации. В стране сложились несколько основных центров силы. Пер-
вый – армия, в руках которой фактически находилась власть и которая взяла 
на себя ответственность за новый переходный период. В 2011–2013 гг. роль 
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Вооруженных сил резко возросла, и они фактически превратились в храните-
ля государственности и оплот стабильности страны.

«Братья-мусульмане» (деятельность организации запрещена на терри-
тории РФ), несмотря на некоторое ослабление популярности и отстранение 
президента Мухаммада Мурси от власти, все еще оставались одной из влия-
тельных политических сил, о чем свидетельствовали демонстрации в его под-
держку на протяжении практически всего лета 2013 г.

Влиятельной силой на протяжении времени правления М. Мурси 
оставались также салафиты. В начале 2013 г. в основной салафитской пар-
тии «ан-Нур» (с араб. «свет») произошел раскол, от нее отделилась партия 
«аль-Ватан» (с араб. «Родина»), которая заняла еще более радикальную 
позицию, признавая исключительно нормы шариата в качестве правового 
источника государства, тем самым отказываясь от сотрудничества в рамках 
действовавших легальных политических процессов.

В то же время партия «ан-Нур», занявшая второе место на парламент-
ских выборах 2012 г., сыграла активную роль в ходе кризиса 2013 г. Лидер 
партии Юнис Махун призвал первоначально к созданию условий для скорей-
шего проведения парламентских выборов с тем, чтобы нижняя палата парла-
мента могла избрать премьер-министра и укрепить существующую систему 
государственной власти. Уже после ультиматума со стороны военных партия 
«ан-Нур» поддержала идею досрочных президентских выборов [1].

Гражданскую оппозицию представляли два движения: «Фронт нацио-
нального спасения» и «Тамарруд» (с араб. «бунт»). «Фронт национального 
спасения» был сформирован сразу после конституционного декрета М. Мурси 
в ноябре 2012 г. и представлял собой союз светских политических партий, 
в основном либерально-демократических взглядов. Среди его лидеров выде-
лялись экс-глава МАГАТЭ, лауреат Нобелевской премии и одна из видных 
фигур революции 2011 г. М. Эль-Барадеи, а также экс-генсек ЛАГ и экс-кан-
дидат в президенты на выборах 2012 г. Амр Муса [1].

Движение «Тамарруд» было сформировано в разгар протестов в июне 
2013 г. и объединило противников М. Мурси, призывая их к мирным про-
тестам. Именно оно стало главным организатором кампании по сбору под-
писей за его отставку, собрав, согласно их данным, свыше 22 млн подписей, 
что почти вдвое превысило количество избирателей-сторонников М. Мурси 
на президентских выборах 2012 г. Руководство движения «Тамарруд» 1 июля 
2013 года выдвинуло ультиматум президенту М. Мурси с требованием уйти в 
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отставку в двухдневный период [1], а также предложило всем политическим 
силам свою «дорожную карту» на переходный период развития страны. Сей-
час движение «Тамарруд» играет одну из ведущих ролей в определении но-
вых структур власти в Египте.

В сложившейся ситуации одной из первых целей военных стала нейтра-
лизация руководства и активистов «Братьев-мусульман» (деятельность орга-
низации запрещена на территории РФ). Уже 4 июля 2013 года были арестова-
ны Верховный наставник движения Мухаммед Бадиа, его заместитель Рашад 
аль-Байюми, а также глава «Партии свободы и справедливости» и экс-спикер 
нижней палаты парламента Мухаммед Саад аль-Кататни. Сам экс-президент 
М. Мурси также находился под арестом.

Армия и исламская оппозиция: история или реальность

Отношения между армией и «Братьями-мусульманами» (деятельность 
организации запрещена на территории РФ) часто выступали в качестве важ-
ного компонента переходного процесса. Например, во время переворота 
1952 г. организация «Свободные офицеры» и движение «Братья-мусульмане» 
сумели совместными усилиями свергнуть правительство, работавшее под ру-
ководством монарха и генерального консула Великобритании. Однако уже к 
1954 г., когда «Братья-мусульмане» выдвинули требование передачи власти 
гражданскому правлению, союз распался и движение подверглось репресси-
ям и запрету [2].

Как отмечает эксперт «Middle East Policy Council» Р. Мэйсон, анализ со-
бытий 2013 г. во многом демонстрирует схожие с 1952–1954 гг. тенденции. 
После начального периода относительного мирного сосуществования после-
довали свержение М. Мурси, аресты активистов и запрет движения «Братьев-
мусульман», которое лишилось возможности легального участия в политиче-
ских процессах [2].

Противостояние между военными и сторонниками «Братьев-мусуль-
ман» продолжалось на протяжении июля-августа 2013 г., выражаясь в форме 
протестов, которые, по призыву движения, должны были проходить в мир-
ной форме.

Между тем Высший совет Вооруженных сил, в отличие от ситуации 
2011 г., применил силу для подавления протестов. Так, 8 июля 2013 г. был 
убит 51 сторонник «Братьев-мусульман», которые пытались прорваться в 
штаб Республиканской гвардии, где, по их мнению, содержался М. Мурси.
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24 июля 2013 г. генерал Абд аль-Фаттах ас-Сиси выступил в Каирской во-
енной академии с речью, в которой призвал народ дать ему «мандат для борьбы 
против терроризма». Под «терроризмом» он подразумевал в основном «Бра-
тьев-мусульман» и их исламистских союзников. Наряду с ними, как показали 
дальнейшие события, репрессиям подверглись все политические силы, вклю-
чая светские, которые ставили под сомнение новый политический порядок.

14 августа 2013 г. два крупнейших лагеря сторонников М. Мурси, прово-
дивших массовые сидячие забастовки в Каире, были уничтожены силами без-
опасности, погибло свыше 800 человек. Некоторые наблюдатели назвали это 
событие крупнейшим массовым убийством в современной истории Египта [3].

Как представляется, данное событие окончательно закрыло возмож-
ность мирного урегулирования со сторонниками «Братьев-мусульман» и ут-
вердило правление Высшего совета Вооруженных сил в ущерб гражданскому 
правительству.

Как отметил египетский эксперт А. Эль-Шериф, речь президен-
та Абд аль-Фаттаха ас-Сиси и действия военных прояснили отличие плана 
2013 г. от 2011 г.: несмотря на наличие «дорожной карты», армейское руко-
водство под предлогом «стабильности» и «борьбы с терроризмом» фактиче-
ски расправилось с протестующими и установило жесткое военное правление, 
в котором переходное гражданское правительство стало его «витриной», при-
чем подобная ситуация сохранилась и после принятия новой Конституции и 
проведения президентских и парламентских выборов [4].

В целом, во время переходного процесса армия вновь стала доминирую-
щей политической силой. Военные назначили временно исполняющего обя-
занности президента Адли Мансура, а пост вице-президента получил лидер 
«Фронта национального спасения» М. Эль-Барадеи, который подал в отстав-
ку после событий 14 августа 2013 г. Должности премьер-министра и вице-
премьера по экономическим вопросам достались Хазему аль-Беблави и Зияд 
Баха ад-Дину соответственно, представлявшим светскую социал-демократи-
ческую партию, которая на парламентских выборах получила только 16 мест, 
заручившись поддержкой 3,1 % избирателей.

Таким образом, ключевые назначения в правительстве переходного 
периода получили противники «Братьев-мусульман», начиная с главы Кон-
ституционного суда и заканчивая представителями светской оппозиции, не-
взирая на их популярность в египетском обществе. При этом сохранялась 
ключевая роль Высшего совета Вооруженных сил.
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В этой связи российский эксперт П. Стегний отмечает, что исламисты 
нужны были армии до тех пор, пока они соблюдали ее корпоративные инте-
ресы, сохраняя «иммунитет от демократии», однако, как только Вооружен-
ные силы увидели угрозу своему положению, ситуация изменилась [5].

Новая конституция: военная диктатура или прогресс

На фоне противостояния армии и «Братьев-мусульман» (деятельность 
организации запрещена на территории РФ) был запущен процесс разработки 
новой конституции страны. 8 июля 2013 г. временно исполняющий обязан-
ности президента Адли Мансур, «изучив заявление Главного командования 
Вооруженных Сил от 3 июля 2013 г.», обнародовал конституционную декла-
рацию, в которой изложены процесс перехода и временные структуры управ-
ления [6].

Адли Мансур в качестве президента получил значительные законода-
тельные и исполнительные полномочия, в том числе право назначать и сме-
щать министров. Однако в условиях фактического военного правления право 
на свободу слова ограничивалось той степенью, в которой это «допускалось 
законом», а свобода собраний допускалась лишь при определенных условиях, 
при этом не уточнялось, каких именно.

Для написания новой конституции создавался специальный комитет 
в составе шести судей и четырех юристов – экспертов по конституционно-
му праву. В то же время ожидалось, что вместо появления новой конститу-
ции АРЕ всего лишь будут внесены поправки в конституцию 2012 г. Уже в 
августе был представлен первый проект новой конституции и началось 
двухмесячное публичное обсуждение, а в декабре был представлен окон-
чательный вариант, одобренный на референдуме в январе 2014 г. 98,1% 
избирателями [7].

Согласно новой конституции президент являлся главой государства и 
Верховным главнокомандующим вооруженными силами, однако он не мог 
объявлять войну или отправлять вооруженные силы за пределы Египта без 
консультации с Советом национальной обороны и одобрения со стороны не 
менее двух третей депутатов Палаты представителей [8].

В отношении правительства президент оставался примерно с теми же 
полномочиями, однако в случае коалиционного правительства, составленно-
го из партий, не получивших большинства в парламенте, глава государства 
оставлял за собой право лично назначать министров силового блока.
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Парламент стал однопалатным. Он получил право преодолевать вето 
президента и даже объявить ему импичмент в случае поддержки этого реше-
ния не менее двумя третями голосов.

В новой конституции широкими остались полномочия судебной ветви 
власти, подчеркивалась ее независимость. Помимо Конституционного и Ад-
министративного судов, а также Государственного совета, вводилась новая 
структура – Кассационный суд, в полномочия которого входят рассмотрение 
вопросов законности членства в Палате представителей [8].

Отличительной особенностью новой Конституции АРЕ стало усиление 
роли сектора безопасности. Армия официально закрепила те полномочия, ко-
торыми она фактически обладала в переходный период. Министр обороны 
назван главнокомандующим вооруженными силами. Его назначение должно 
быть одобрено Высшим советом Вооруженных сил.

В новой конституции сохранены функции Совета национальной обо-
роны, который «несет ответственность за рассмотрение вопросов, связан-
ных с методами обеспечения безопасности страны, обсуждение бюджета 
вооруженных сил, который включается одной суммой в государственный 
бюджет». Подчеркивается, что «другие полномочия определяются зако-
ном» [8].

Как представляется, неопределенность формулировок, например, «ме-
тодов обеспечения национальной безопасности», позволяет Совету нацио-
нальной обороны широко использовать свои возможности в вопросах вну-
тренней и внешней политики. Включение военных расходов одной цифрой в 
государственный бюджет оставляет расходы сил безопасности практически 
вне контроля Палаты представителей. В силу данного пункта силы безопасно-
сти фактически не подотчетны гражданским властям.

Кроме того, возможности влияния на военных ограничены требовани-
ем обязательного запроса мнения Совета национальной обороны по любым 
нормативно-правовым актам, связанным с Вооруженными силами.

Гражданские лица могут быть привлечены к разбирательствам в во-
енных судах в случаях, если они совершили непосредственное нападение на 
военные объекты или имущество, находящееся под управлением военных, 
включая предприятия или документацию [8].

Следует отметить наличие в Основном законе пункта, свидетельству-
ющего о прямом вмешательстве военных в политические процессы. Роспуск 
Палаты представителей требует обязательной консультации с Высшим сове-
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том Вооруженных сил и одобрения Совета национальной обороны наряду с 
кабинетом министров.

Данный пункт вызвал наиболее резкую критику в международном сооб-
ществе. Так, Европарламент подчеркнул необходимость гражданского контро-
ля над вооруженными силами в качестве обязательного требования между-
народного права. Также указывалось, что при демократии не должно быть 
влиятельных государственных деятелей, находящихся вне демократического 
контроля, а защищенная роль военных представляет собой наиболее очевид-
ный дефицит демократических политических институтов [9].

Система государственного управления следует египетским конституци-
онным традициям, которые на поверхности имеют сходство с французской 
полупрезидентской системой, но через ряд вариаций создают институт пре-
зидентства значительно более сильным, чем во Франции или в США. В ряде 
случаев отношения между ветвями власти пересекаются, рискуя повлечь от-
сутствие ответственности или распределение полномочий в иных норматив-
но-правовых актах, заключая в себе потенциальный политический конфликт.

В новой конституции смягчались пункты о роли ислама в жизни госу-
дарства. Христианские и иудейские общины вновь получили право решать 
вопросы личного статуса вне рамок шариата. Христианам дополнительно га-
рантировалась религиозная свобода, а также содержалось обещание строи-
тельства и реконструкции церквей. Функции решения вопросов, связанных 
с шариатом, передавались от Аль-Азхара к Конституционному суду. Статья 
74 Основного закона выводила за правовые рамки все исламистские струк-
туры, запрещая создание политических партий на религиозной основе и при-
равнивая это к дискриминации [8].

По мнению эксперта Института Ближнего Востока (Россия) М. Сапроно-
вой, Основной закон АРЕ предусматривает, что «либо армия сама будет стоять 
у власти, либо она будет определять того, кто будет этим заниматься, а консти-
туционные нормы, в свою очередь, создают юридическую основу для стабили-
зации политической ситуации, за которую будут отвечать военные» [10].

В докладе Европарламента отмечается, что, несмотря на ослабление 
положений о роли ислама, ущемляющих другие конфессии, и «осторожную 
либерализацию» в нескольких ограниченных областях, новая конституция 
Египта не представляла собой реализацию идеи демократизации, поскольку, 
в противовес международно-правовым стандартам, отдавала приоритет воен-
ным, которые и неподконтрольны, и имели право вмешиваться в гражданские 
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вопросы. Также положения о правах человека не являлись конкретными во 
многих аспектах, оставляя конкретизацию за другими нормативно-правовы-
ми актами. В целом, конституция давала мало надежд на возможную демо-
кратизацию [9].

Как представляется, важнейшими конституционными положениями, 
формирующими особенности политической системы Египта, стали роль пре-
зидента и его обязательный союз с военными, которые получили конституци-
онный статус и полномочия.

Избирательные кампании 2014-2018 гг.: укрепление 
государственной системы или легитимности военной элиты

После принятия Конституции Египта была определена дата президент-
ских выборов. Они состоялись в мае 2014 г. В отличие от выборов 2012 г., в 
избирательной кампании 2014 г. был явный фаворит. 26 марта 2014 г. фель-
дмаршал Абд аль-Фаттах ас-Сиси объявил о том, что покидает армейский 
пост, и официально заявил о своем намерении баллотироваться на должность 
президента.

Единственным оппонентом президента Абд аль-Фаттаха ас-Сиси был 
представитель одной из левых политических партий и один из лидеров 
«Фронта национального спасения» Хамдин Сабахи, который намного усту-
пал фактическому руководителю Египта. Х. Сабахи участвовал в президент-
ской кампании 2012 г., где занял третье место, набрав свыше 4,8 млн голосов.

Наблюдатели подчеркивали пассивность избирательной кампании 
Абд аль-Фаттаха ас-Сиси, его отказ от телевизионных дебатов со своим оппо-
нентом, и на этом фоне контрастировала масштабная поддержка его кандида-
туры в СМИ и социальных сетях.

Кандидатуру А. ас-Сиси поддержал целый ряд политических партий, в 
том числе салафитская партия «ан-Нур», в то время как другие исламистские 
партии призвали бойкотировать выборы, рассматривая их просто как про-
цедурное решение, призванное закрепить приход к власти Абд аль-Фаттаха 
ас-Сиси.

Обращает на себя внимание и опрос американского Pew Research Center, 
свидетельствующий об общем снижении интереса к выборам и разочарова-
нии в демократии, особенно по сравнению с периодом «Арабской весны». 
Впервые с 2011 г. опросы выявили, что египтяне отдают приоритет стабиль-
ности перед демократией [11].
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Возможно, имел значение и фактор усталости от выборов. С 2011 по 
2014 гг., между восстаниями в Египте, происходил постоянный выборный 
процесс. Египтяне шесть раз выходили на голосование: по временной консти-
туции в 2011 г., по конституциям 2013 и 2014 гг., на парламентские выборы в 
2012 г. и на президентские выборы в 2012 и 2014 гг.

По итогам голосования, за Абд аль-Фаттаха ас-Сиси отдали голоса 
23,7 млн избирателей, в то время как за Х. Сабахи – 0,7 млн человек [12]. По-
казательно, что Х. Сабахи признал поражение, но обратился с жалобой в из-
бирательную комиссию по поводу выявленных многочисленных нарушений 
[13]. Наблюдатели со стороны ЕС отметили, что кандидаты были в неравных 
условиях и выборы были «не всегда честными» [14]. Американская монито-
ринговая организация «Демократия» критически оценила общий политиче-
ский контекст, в котором проходили выборы, подчеркивая «репрессивную 
политическую обстановку» [15].

Как отмечают эксперты американского центра «Tahrir Institute for 
Middle East Policy», репрессии против оппозиции способствовали повыше-
нию предсказуемости президентских выборов, позволив фавориту отказаться 
от «традиционной президентской кампании» и даже опубликовать достаточ-
но расплывчатую избирательную платформу, в которой, как выяснилось, не 
было надобности, поскольку она не была предусмотрена законодательством. 
Сторонники Абд аль-Фаттаха ас-Сиси относились к тем, кто ожидал от фельд-
маршала безопасности и стабильности после трех лет кризиса [16].

Как представляется, положение Абд аль-Фаттаха ас-Сиси в период пре-
зидентской кампании и ее ход могли являться свидетельством его поддержки, 
но также и быть признаком специфических условий проведения выборов, то 
есть дискриминации и подавления оппозиции и бой кота со стороны активи-
стов популярных исламистских организаций, прежде всего «Братьев-мусуль-
ман» (деятельность организации запрещена на территории РФ).

8 июня 2014 г. временно исполняющий обязанности президента Адли 
Мансур сложил свои полномочия [17], однако перед отставкой он подписал 
несколько законов, наиболее значительным из которых был новый закон о 
парламентских выборах, согласно которому большинство депутатов должны 
избираться индивидуально, а не от партий.

По мнению критиков, это позволяло военным лучше контролировать 
избирательный процесс и определять состав парламента. Новый закон от-
ражал также ослабление роли политических партий, в отличие от выборов 
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2012 г. Благодаря новой системе Абд аль-Фаттах ас-Сиси мог опираться на 
«дружественный» себе парламент, который одобрял бы его решения, особен-
но учитывая, что конституция оставила за законодательным органом доста-
точно широкие полномочия [17].

Конституционный суд признал необходимость внесения поправок в за-
конодательство о парламентских выборах, однако исключительно в той ча-
сти, которая касалась границ избирательных округов с целью предоставить 
равные права кандидатам и права быть избранными лицам с двойным гра-
жданством. Ключевой пункт – касательно независимых депутатов и предста-
вителей политических партий – остался неизменным. После того как в июле 
2015 г. президент Абд аль-Фаттах ас-Сиси подписал необходимые поправки 
к законам, парламентские выборы прошли в октябре – декабре 2015 г. [18].

Как отмечают эксперты Фонда Карнеги М. Дюнн и А. Хамзави, эти 
выборы прошли под тщательным контролем сил безопасности и разведки 
[19]. Пропрезидентская коалиция «С любовью к Египту» одержала победу, 
при этом часть политических сил страны бойкотировала выборы, а некото-
рые вышли из избирательной кампании, обвиняя организаторов в нечест-
ной борьбе. Парламент превратился в инструмент исполнительной власти. 
Попытки критики правительственных решений подвергались обструкции со 
стороны большинства, вплоть до исключения оппонентов из состава парла-
мента. Даже светские партии, которые поддерживали переворот и президента 
Абд аль-Фаттаха ас-Сиси, подвергались нападкам после попыток сохранить 
хоть какой-то уровень независимости, например, противостоять вступлению 
в пропрезидентский блок [19].

Тем не менее проведение парламентских выборов и функционирование 
Палаты представителей означало окончательное формирование законода-
тельной ветви власти и завершение конституционного оформления полити-
ческой системы современного Египта.

Тенденции развития политических процессов страны при президенте 
Абд аль-Фаттахе ас-Сиси получили свое дальнейшее развитие в ходе пре-
зидентских выборов 2018 г. и внесения поправок в Основной закон Египта 
2019 г.

Президентские выборы 2018 г. прошли по схожему с 2014 г. сценарию. 
Очевидным фаворитом был действующий президент Абд аль-Фаттах ас-Си-
си. Другие кандидаты, которые еще до начала избирательной кампании за-
являли о намерении в ней участвовать, отказывались от этой идеи, частично 
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из-за сложных условий выдвижения, частично – из-за «предсказуемости» ре-
зультатов, а два кандидата были арестованы.

В конечном итоге, помимо Абд аль-Фаттаха ас-Сиси, о своем выдвиже-
нии заявил его давний сторонник Мусса Мустафа Мусса, который изначально 
участвовал в сборе подписей в поддержку действующего президента – своего 
единственного конкурента на выборах.

По оценкам британской «Times», 66-летний Мусса Мустафа Мусса не 
имел общенациональной поддержки, а его выдвижение призвано спасти вы-
боры от «фарса» [20].

Наблюдатели компании «Аль-Джазира» отмечали, что Мусса Мустафа 
Мусса получил ярлык «марионетки», призванной создать на выборах види-
мость конкуренции. Ситуацию дополняли и его комментарии. Например, он 
не смог назвать 20 членов парламента, которые, по закону, должны были под-
держать его кандидатуру. Также Мусса Мустафа Мусса заявил, что в случае 
победы обратится к Абд аль-Фаттаху ас-Сиси за помощью и в любом случае 
будет вести страну тем же курсом, что и действующий президент, сохраняя 
его достижения. В своей предвыборной программе он избегал даже намека на 
критику руководителя страны [21].

По итогам голосования действующий президент заручился поддержкой 
21,8 млн избирателей (97%), в то время как его оппонент получил 0,6 млн 
голосов (3%) [22].

Выборы подверглись критике со стороны международного сообщества. 
Так, НПО «Human Rights Watch» охарактеризовала предвыборную обстанов-
ку как фарс и призвала союзников Египта, прежде всего США и ЕС, осудить 
этот процесс, перестать оказывать поддержку правительству АРЕ в период 
«наихудшего за последние десятилетия кризиса в области прав человека в 
стране» [23].

По мнению эксперта «The European Institute of the Mediterranean» 
(IEMed) Б. Пиацца, выборы 2018 года в Египте стали консолидацией авто-
ритаризма, Абд аль-Фаттах ас-Сиси успешно укрепил и легитимировал свою 
власть, открыв дорогу к дальнейшей трансформации политической системы в 
сторону усиления единовластия [24].

Исследователь британского «Chatham House» Дж. Фахми отметил, что 
президентские выборы продемонстрировали по-прежнему высокий уровень 
поддержки режима со стороны тех же избирательных округов, которые вы-
ступали против правления «Братьев-мусульман» в июне 2013 г. Однако часть 



62                       ISSN 2618-9569

Minbar. Islamic Studies. 2021;14(1)

перешла от активной и безоговорочной поддержки в 2014 г. к пассивной под-
держке в 2018 г.

Поддержка Абд аль-Фаттаха ас-Сиси продолжается в основном благо-
даря его успехам в укреплении безопасности и стабильности. В первый свой 
президентский срок президент ас-Сиси приоритетное внимание уделял без-
опасности. Как следствие, число нападений за пределами северной части Си-
найского полуострова, где базировались радикальные исламисты, снизилось 
с 671 в 2015 г. до 131 в 2016 г. [24].

В отличие от 2014 г., в 2018 г. почти не было активного сопротивления 
«Братьев-мусульман», поскольку движение было существенно ослаблено пре-
следованиями со стороны правительства и разногласиями между его лидерами.

Выборы также указали на продолжающийся кризис доверия для «свет-
ской» политической элиты. Так, Х. Сабахи занял третье место на президент-
ских выборах 2012 г., набрав 4,8 млн голосов, в то время как в 2014 г. набрал 
лишь 0,7 млн голосов, а в 2018 г. снял свою кандидатуру [24].

Вместе с тем следует сказать и об оппозиционных силах. О некотором 
росте оппозиции косвенно свидетельствует увеличение числа недействитель-
ных голосов, превысившее цифру в 1,7 млн человек. Для сравнения, в 2012 г. 
число недействительных бюллетеней составило 0,4 млн голосов, а в 2014 г. – 
превысило 1 млн голосов. Также следует отметить, что большинство оппози-
ционных сил бойкотировали выборы [24].

Поправки к конституции 2019 г. как закрепление легитимности 
военных в Египте

В 2019 г. были внесены поправки в конституцию Египта, основной 
идеей которых было продление президентских полномочий. Формально про-
ект изменений был инициирован депутатами парламента. Инициативу под-
держал 531 депутат, 22 проголосовали против. Референдум состоялся в апре-
ле 2019 г. и прошел без неожиданностей: свыше 23,4 млн человек (88,8%) 
поддержали поправки, против проголосовало 2,9 млн человек (11,2%) [25].

Принятые поправки к конституции продлили срок президентских пол-
номочий с 4 до 6 лет, сохранив требование в не более двух последовательных 
сроков. Тем самым время президентства Абд аль-Фаттаха ас-Сиси продлева-
лось до 2024 г. Специальное дополнение предусматривало для действующего 
президента возможность баллотироваться вновь в 2024 г., тем самым остав-
ляя для него шанс остаться главой государства до 2030 г.
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Также поправки дали президенту право назначать глав судебных орга-
нов, председателя Конституционного суда и Генерального прокурора; вновь 
создавалась верхняя палата парламента в составе не менее 180 членов, треть 
из которых должна назначаться напрямую президентом [26]. Как представ-
ляется, данные поправки существенно ограничивали независимость судебной 
и законодательной власти в пользу исполнительной.

Поправки усилили и роль Вооруженных сил, включив сюда обязан-
ность защиты конституции и демократии, поддержания основ государства 
и его гражданского характера, завоеваний народа, а также прав и свобод че-
ловека. Военные суды получили право привлекать гражданских лиц в случае 
любого «нападения» на военные или связанные с ними объекты, а не толь-
ко «непосредственного», как подчеркивалось в конституции 2014 г. [26]. 
Как представляется, общие полномочия Вооруженных сил позволяют им при 
необходимости заменять гражданские органы управления.

Кроме того, поправки к конституции создавали должность вице-прези-
дента, предоставляли обязательную квоту в четверть всех мест для женщин в 
Палате представителей и содержали общие положения об улучшении предста-
вительства для рабочих, фермеров, молодежи, христиан, людей с ограниченны-
ми возможностями и египтян, проживающих за границей, и некоторые другие.

Эксперты «Tahrir Institute for Middle East Policy» отмечали, что поправ-
ки, которые существенно влияют на политическое будущее Египта, были «по-
спешно» выдвинуты на общенациональный референдум, а у египтян не было 
времени для рассмотрения вопросов по существу, вдобавок движения и лица, 
критически относящиеся к поправкам, были лишены права голоса [27].

Директор «Cairo Institute for Human Rights Studies» Б. Хассан указывает 
на возможность противостояния президента Абд аль-Фаттаха ас-Сиси и пра-
вительства в случае, если их политические и экономические интересы будут 
сталкиваться [28].

В целом, поправки закрепляли тенденции развития политической си-
стемы Египта, фактически стирая разделение ветвей власти и закрепляя до-
минирующую роль Вооруженных сил.

Экономическая политика Абд аль-Фаттаха ас-Сиси

В экономическом плане президенту Абд аль-Фаттаху ас-Сиси досталось 
тяжелое наследие – многомерный экономический кризис. По официальным 
данным, если в 2010 г. рост ВВП составил 5,1%, то уже в 2011 г. он снизился 
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до 1,8%, составив 2,2% в 2012 г. и 1,8% в 2013 году. Дефицит бюджета достиг 
14% ВВП, а совокупная внешняя задолженность достигла 48,8 млрд долл. 
США [29].

В первые годы своего правления Абд аль-Фаттах ас-Сиси экономиче-
ские задачи рассматривал в контексте решения проблемы политической ста-
билизации и укрепления безопасности. В этой связи экономическая политика 
зачастую носила популистский характер, опираясь на средства дружествен-
ных монархий Персидского залива и резервы Египта.

Также Абд аль-Фаттах ас-Сиси запланировал реализацию масштаб-
ных проектов, таких как реконструкция Суэцкого канала стоимостью почти 
8 млрд долл. США (проект реализован в 2015 г.) [30] или строительство АЭС 
совместно с Российской Федерацией, в рамках которого Каиру был предо-
ставлен экспортный кредит в размере 25 млрд долл. США [31]. Есть мнение, 
что ас-Сиси стремится объединить нацию вокруг масштабных национальных 
проектов и личности президента как их инициатора [32].

К 2016 г. ситуация изменилась. Рост внешнего долга, истощение ре-
зервов и зарубежной помощи, экономический спад вызвали экономический 
кризис, и президент ас-Сиси обратился за помощью к МВФ и вынужденно 
перешел к реструктуризации экономики [29].

Меры жесткой экономии, предписанные МВФ как условие предостав-
ления кредита, включали в себя сокращение субсидий, социальной помощи, 
введение новых налогов и либерализацию обменного курса. Все это привело 
к росту инфляции, которая, в частности, в 2017 г. в некоторые месяцы дости-
гала уровня в 30%.

Второй срок президентства ас-Сиси начался с продолжения попыток 
преодоления экономического кризиса. В условиях, когда была достигнута по-
литическая стабильность, экономические достижения стали главным прио-
ритетом правительства.

Согласно официальным правительственным данным, до пандемии ко-
ронавируса экономический рост в стране на 2020 г. планировался на уровне 
5,6% в год [33].

При этом, как отмечает Дж. Фахми, президенту ас-Сиси необходимо 
действовать более осторожно при проведении экономических реформ, чтобы 
избежать ситуации, когда его сторонники, оказавшиеся под давлением эко-
номических проблем, начнут разделять революционные настроения, подобно 
тому, что происходило в последние годы Хосни Мубарака [34].
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Впрочем, египетский эксперт Д. Шехата считает, что как только эти 
экономические задачи будут выполнены, основа поддержки режима Абд аль-
Фаттаха ас-Сиси может стать менее надежной, поскольку египтяне потребуют 
большей социальной и политической свободы [35].

Внешняя политика президента Абд аль-Фаттаха ас-Сиси

Во внешней политике правительство Абд аль-Фаттаха ас-Сиси реша-
ло целый комплекс проблем, унаследованных от революционного периода. 
Прежде всего, армейское руководство выступило против военного удара по 
Сирии, о чем говорил М. Мурси, остановило авиасообщение между Египтом 
и Ираном, обозначив границы развития отношений в условиях саудовско-
иранского противостояния, и вернулось к прежнему курсу в Африке, восста-
навливая позиции в Африканском союзе, утраченные после отказа М. Мурси 
поддержать военную операцию против радикальных исламистов в Мали [36].

Отношения со странами Ближнего Востока и Северной Африки пре-
зидент Абд аль-Фаттах ас-Сиси выстраивает по принципу поддержки или 
оппозиции исламистских движений, родственных «Братьям-мусульманам» 
(деятельность организации запрещена на территории РФ). В результате Еги-
пет фактически «заморозил» свои отношения с Турцией и Катаром, которые 
были ближайшими союзниками правительства М. Мурси, и развивал всесто-
ронние и гармоничные отношения с Саудовской Аравией, Объединенными 
Арабскими Эмиратами и Кувейтом.

Абд аль-Фаттах ас-Сиси не ограничился восстановлением традицион-
ных связей. В его внешней политике прослеживаются различия с традицион-
ным внешнеполитическим курсом Египта. Как отмечает египетский аналитик 
М. Носсейр, прежде внешняя политика страны включала в себя взаимодей-
ствие с различными странами и организациями, благодаря чему Египет мог 
выступать в роли посредника при урегулировании конфликтов. Каир мог под-
держивать хорошие отношения с большинством руководителей арабских го-
сударств, одновременно будучи в состоянии предоставлять убежище изгнан-
ным оппозиционным фигурам, как это было, например, в случае с принятием 
экс-эмира Катара шейха Халифа бен Хамада Аль-Тани, после того как он был 
сослан своим сыном в 1995 г., или в посреднической роли в отношениях меж-
ду движениями ФАТХ и ХАМАС в Палестине. Нынешний курс носит более 
жесткий и непримиримый характер. Абд аль-Фаттах ас-Сиси выстраивает 
свою стратегию исходя из того, что Египет является крупнейшей арабской 
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страной, которая борется с исламским терроризмом, прежде всего с «Братья-
ми-мусульманами», и заслуживает безоговорочной поддержки со стороны 
региональных соседей [37].

Новый курс Абд аль-Фаттаха ас-Сиси ярко проявляется в событиях во-
круг Ливии. Каир прямо поддержал фельдмаршала Халифа Хафтара, коман-
дующего Ливийской национальной армией, в то время как ранее мог бы по-
пытаться выступить посредником в урегулировании конфликта. Более того, в 
июне 2020 г. Абд аль-Фаттах ас-Сиси объявил о возможности военной интер-
венции в Ливию [38].

В обмен на поддержку со стороны дружественных монархий Персидско-
го залива, Египет поддержал военную интервенцию возглавляемой Саудов-
ской Аравией коалиции в Йемене, предоставил военно-морские суда и даже 
предложил в начале кампании рассмотреть вопрос о размещении египетских 
войск в Йемене, если это будет сочтено необходимым [39].

В то же время Египет подтвердил приверженность соглашению 1979 г. 
с Израилем. Благодаря этому Абд аль-Фаттах ас-Сиси получил от Израиля 
разрешение на техническое нарушение договора – ввод войск к границам ев-
рейского государства, мотивируя необходимостью обеспечения безопасности 
Синайского полуострова и борьбы против джихадистских группировок [39].

Египет вернулся к своей прежней политике в Африке. Африкан-
ский союз приостановил членство Египта 5 июля 2013 г., назвав свержение 
М. Мурси неконституционным, однако членство Египта было восстановлено 
во время саммита в Малабо (Экваториальная Гвинея), 26–27 июня 2014 г. 
В дополнение к участию в международных форумах, Каир предоставляет 
свои вооруженные силы для участия в миротворческих миссиях, содействуя 
урегулированию конфликтов в таких горячих точках, как Южный Судан и 
Бурунди [40].

Одним из острых двусторонних вопросов является строительство Эфи-
опией плотины Возрождения, которая, с точки зрения Египта, угрожает его 
интересам в сфере обеспечения водными ресурсами. Правительство Абд аль-
Фаттаха ас-Сиси стремится использовать дипломатические средства, привле-
кая к переговорам Судан, а также другие страны региона, и формируя трех-
сторонний формат переговоров [40].

Египет укрепил свои отношения с США. Хотя Вашингтон критически 
относится к внутриполитической обстановке в АРЕ, тем не менее США осоз-
нают необходимость в союзниках в регионе.
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Важным измерением является военно-техническое сотрудничество. 
США являются крупнейшим поставщиком вооружений, и на этом основаны 
их связи и возможности взаимодействия с военной элитой АРЕ.

США оказывают военную и экономическую помощь Египту. Начиная с 
1980 г., военная помощь превысила сумму в 40 млрд долл. США, а экономи-
ческая – 30 млрд долл. США [41].

На 2020-2021 финансовый год выделено 1,4 млрд долл. США, почти вся 
сумма представляет собой грантовую помощь, благодаря которой Египет за-
купает и обслуживает военную технику американского происхождения [42].

В перспективе отношения между Каиром и Вашингтоном будут во мно-
гом зависеть от дипломатического взаимодействия между Египтом, Палести-
ной, США и Израилем.

Европейский Союз рассматривает Каир как влиятельную силу в сфе-
ре безопасности и миграции и важного партнера в Ливии и Палестине. 
Экономическое сотрудничество играет значительную роль в развитии 
отношений. В этой связи инициативы Брюсселя начать эффективную 
кампанию по оказанию давления на Египет в связи с нарушениями прав 
человека ограничиваются заявлениями, которые не поддерживаются го-
сударствами ЕС [43].

Стремясь противостоять давлению со стороны США и ЕС в отношении 
проводимой жесткой внутренней политики, Абд аль-Фаттах ас-Сиси дивер-
сифицирует свою внешнюю политику в направлении стран БРИКС, в первую 
очередь России. Так, Москва и Каир договорились о строительстве АЭС в 
Египте и начале продаж российских вооружений [44].

Россия отношения с Египтом рассматривает в более широком контексте 
«возвращения» на Ближний Восток, центральной частью которого являет-
ся Сирия. Москва полностью поддерживает Абд аль-Фаттаха ас-Сиси в его 
борьбе с терроризмом, учитывая, в том числе, террористическую угрозу для 
российских туристов в Египте.

Заключение

В установившемся в 2011-2013 гг. относительном вакууме власти ру-
ководство Вооруженными силами сумело укрепить контроль над страной. 
В результате переворота 3 июля 2013 г. военные вновь, как и в 2011 г., взяли 
власть в свои руки. Новый руководитель страны Абд аль-Фаттах ас-Сиси вы-
брал жесткий внутриполитический курс, направленный на укрепление собст-
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венной власти и подавление оппозиции, в первую очередь «Братьев-мусуль-
ман» (деятельность организации запрещена на территории РФ).

Конституция 2014 г. и поправки к ней 2019 г. привели к фактическому ис-
чезновению независимых ветвей власти и ее концентрации в руках президента, 
а также закреплению в Основном законе положений об особой роли военных в 
жизни общества. Глава государства и Высший совет Вооруженных сил опреде-
ляют политические процессы в стране, контролируя гражданские институты.

Внешнеполитический курс Абд аль-Фаттаха ас-Сиси был призван вос-
становить прежние позиции Египта в регионе и взаимоотношения с ведущи-
ми державами мира. Президент Абд аль-Фаттах ас-Сиси восстановил тесные 
связи с Соединенными Штатами, поддерживает устойчивые отношения со 
странами ЕС, укрепляет сотрудничество с Россией и другими глобальными 
центрами силы, чтобы сбалансировать влияние Запада.

На Ближнем Востоке главными союзниками Египта выступают Саудов-
ская Аравия, ОАЭ и Кувейт. Каир противостоит прежним, времен Мухаммада 
Мурси, союзникам – Турции и Катару. Наряду с этим, Каир сдержан в отно-
шениях с Тегераном и проводит сбалансированную политику в отношении 
Израиля и Палестины.

В отличие от традиционного курса АРЕ, Абд аль-Фаттах ас-Сиси вы-
страивает более жесткую и бескомпромиссную политику, демонстрируя го-
товность к применению силы, прежде всего в Ливии, суживая себе возможно-
сти для дипломатического маневра.
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Резюме: В данной статье описываются документальные и изобразительные материалы, 
посвященные так называемому «личному делу муллы Шамсутдинова», в состав которого 
вошли архивные документы московских имамов Хайретдина Агеева (1827–1913) и Аб-
дуллы Шамсутдинова (1878–1937), «Альбом» с гравюрами и вырезками на тему Востока, 
а также личные вещи семьи Агеева-Шамсутдинова. Эти редкие и уникальные материалы 
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Abstract: This article describes the documents and visual materials dedicated to the so-
called “Personal records of mullah Shamsutdinov”. The “Personal records” included archival 
documents of Moscow imams Khairetdin Ageev (1827–1913) and Abdullah Shamsutdinov 
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Введение

В фонде «Ислам» и Научно-историческом архиве Государственного 
музея истории религии в Санкт-Петербурге хранятся уникальные докумен-
тальные и изобразительные материалы – источники по истории религиозной 
жизни мусульман в России конца XIX – начала XX вв. Эти материалы имеют 
большую историческую значимость и связаны с московской общиной мусуль-
ман. В составе фонда «Ислам» находится «Альбом с разными материалами по 
исламу»1, принадлежавший, как зафиксировано в учетной музейной докумен-
тации, «мулле Шамсутдинову». Московский имам мечети на Большой Татар-
ской улице, 28 (ныне Историческая мечеть, построена в 1823 году) Абдулла 
Хасанович Шамсутдинов родился 8 июня 1878 г. в Касимове Рязанской гу-
бернии. Документальные материалы касимовского татарина А. Шамсутдино-
ва были разобраны в 2018 году и ранее никогда не публиковались. Имеются 

1  Государственный музей истории религии, фонд «Ислам» (далее – ГМИР). инв. № М-7501/1-70-
VII – 70 единиц хранения.
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лишь описания Т.А. Стецкевич, посвященные изобразительным материалам 
«Альбома» Агеева-Шамсутдинова [1].

Собирателем и первым владельцем «Альбома с разными материалами 
по исламу» был Хайретдин (Хайр ад-дин) хаджжи Рафиков Агеев (1827–
1913) – известный московский религиозный деятель, «московский граждан-
ский и военный имам», руководивший жизнью московской общины му-
сульман более 40 лет, до 1913 г. [2, с. 10]. По наследству «Альбом» перешел 
ставшему новым имамом зятю А. Шамсутдинову, женатому на дочери Агеева 
Магире. Х. Агеев был также и ахуном [3, с. 58].

Агеевы были духовными наставниками московских мусульман в тече-
ние целого столетия: первый имам, мухтасиб и мударрис Рафек Бекбулатов 
сын Агеев исполнял свои обязанности 60 лет, затем его дело продолжил сын 
Хайретдин [4]. В обложке одной из записных книжек Шамсутдинова была 
найдена вырезка из газеты с сообщением о кончине Х. Агеева. Последний пе-
реводил с арабского, персидского и тюркского языков на русский надписи на 
предметах из Оружейной палаты Московского Кремля [2, с. 11]. Он перевел 
несколько памятников арабо-мусульманской культуры, среди них надпись на 
легендарной сабле «зу-л-факаре», принадлежавшей одному из потомков про-
рока Мухаммада. За эту работу он был удостоен императорского подарка – 
бриллиантового перстня от Александра II [3, с. 58]. Собственные и арабские 
рукописи по религии и философии семьи Агеевых хранятся сейчас в Музее 
книги Научной библиотеки МГИМО (У) МИД2.

Фото из личного архива историка 
М.А. Сафарова. Хайретдин Агеев 
с семьей на даче в Царицыно близ 
Москвы. 1905 год.
Photo from the personal archive of 
the historian M.A. Safarov. Hayreddin 
Ageev with family in the country house 
in Tsaritsyno near Moscow. 1905.

2  О приверженности к татарской книжной традиции и о собирательской деятельности Агеевых 
отмечается в исследованиях Ф.А. Асадуллина, И.В. Зайцева, М.А. Сафарова, Д.З. Хайретдинова. 
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В 1920–30-е годы Абдулла Шамсутдинов приезжал в Ленинград, где 
встречался с верующими и руководителями общины. 29 апреля 1936 г. по ре-
шению Военной коллегии Верховного суда СССР Шамсутдинов был аресто-
ван по обвинению в антисоветской деятельности в рамках инспирированного 
властями дела «о заговоре руководителей ЦДУМ» [5, с. 90]. Имаму приписы-
валось стремление взорвать в Москве три завода, четыре моста и железнодо-
рожные вокзалы [3, с. 59]; он был обвинен в связях с агентурой иностранных 
разведок и гестапо. 11 января 1937 г. А. Шамсутдинов был осужден по обви-
нению в измене Родине и 10 февраля того же года расстрелян, тело креми-
ровано в Донском крематории. Жена-инвалид Магира Хайретдинова также 
была арестована и погибла в 1942 году в лагере «Потьма» в Мордовии [6, с. 9]. 
У супругов оставались две дочери: Дильбар (1914–1991) и Ильсияр (1920–
2017). Абдулла Шамсутдинов посмертно реабилитирован 17 марта 1956 г.

В 1937 г. Историческая мечеть была закрыта, минарет в 1960-е гг. 
снесён. В здании мечети размещались военкомат и мастерские, подвал мечети 
какое-то время был занят под зимнее хранение овощей. В 1993 г. мечеть была 
вновь открыта для верующих.

Целью и задачами проведенного исследования являются раскрытие и 
предварительное историческое описание так называемого «личного дела 
муллы Шамсутдинова», в состав которого входят семейные вещи имама, раз-
ноязычные документальные и изобразительные материалы. Методологиче-
ская база исследования обусловлена целью и задачами, а также спецификой 
анализируемого материала. В исследовании использовались методы, приме-
няемые в области гуманитарного знания.

«Альбом с разными материалами по исламу» и документальный 
архив

«Альбом» из коллекции Музея, а также иные документы были изъяты у 
А. Шамсутдинова при обыске и, по мнению Т.А. Стецкевич, вероятно, были ис-
пользованы при обвинении его в пантюркизме [7]. Подавляющее число мате-
риалов из «Альбома» иллюстрирует историю Турции и ее политическую жизнь 
(репродукции с гравюр «Въезд султана Магомета II в Константинополь», 
«Въезд Абдул-Гамида», «Мехмед-Мурад V император Турции», «Аудиенция 
английского посланника сэра Г. Эллиота у султана», «Совет министров в Кон-
стантинополе», «Мидхат-паша» с рукописной подписью арабской графикой – 
«Великий везир, соединяющий мусульман мира, хазрат», а также некоторые 
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фотографии). С их помощью удалось определить время составления «Альбо-
ма» – 1870–1890 гг., а также уточнить сведения о его владельцах. Реквизирован-
ный «Альбом» и документы А. Шамсутдинова были переданы в Центральный 
антирелигиозный музей (ЦАМ) г. Москвы в 1938–39 гг., после его закрытия 
(в 1947 г.) «личное дело муллы Шамсутдинова» попало в Музей истории ре-
лигии Академии наук г. Ленинграда (сейчас Государственный музей истории 
религии, г. Санкт-Петербург). В музейной документации от 10 марта 1938 г. за-
фиксировано ходатайство научного сотрудника ЦАМа Г. Эфендиева, получив-
шего по акту №28 «Альбом с разными материалами по исламу» (71 единица), 
«две литографии “Айе-София” СПб. Типолитография И. Бораганского 1899 г. 
38х30,7 см»3 и «рукописный текст на татарском языке “Основы ислама”: Руко-
пись муллы Шамсудинова. Порвана во многих местах, 108х76 см»4.

Изобразительные материалы «Альбома» Агеева-Шамсутдинова (70 еди-
ниц хранения) входят в состав музейного фонда «Ислам»5. 31 из них – гравю-
ры российского происхождения, исполненные в 1795 г. в Санкт-Петербурге 
в Гравировальной палате при Академии наук на бумаге верже для русского 
перевода сочинения знаменитого османского историка, писателя армянского 
происхождения Челепи Игнатиоса Мураджаяна, более известного как Игна-
тиус Мураджа д’Оссон (ум. 1807). Итогом его многолетней исследовательской 
деятельности стал уникальный объёмный энциклопедический труд «Полная 
картина Оттоманской империи в двух частях» [8], который находится в Рос-
сийской национальной библиотеке им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. В России 
в конце XVIII века труд д’Оссона, включавший в себя большое количество 
гравюр, чертежей и таблиц, вызвал невероятный интерес, связанный прежде 
всего с военно-политическими планами. Первая часть труда замыкает в себе 
законоположение магометанства, другая – историю Оттоманской империи 
на французском языке (1787–1790). Перевод первого тома на русский язык 
был выполнен по высочайшему соизволению Екатерины II в 1795 г. действи-
тельным членом Академии наук М.И. Веревкиным, автором одного из лучших 
переводов Корана на русский язык с французского [9], и снабжен рисунками 
и таблицами, скопированными с французского издания [10]. Поскольку гра-
вюры из «Альбома» имели размер оригинала и были отпечатаны на очень 
плотной бумаге, то они не вошли в русское издание, формат которого оказался 

3  Центральный антирелигиозный музей (далее – ЦАМ) № 24495 а, б.
4  ЦАМ № 24496.
5  Ниже приведен список гравюр и иллюстраций, включенных в «Альбом» Агеева-Шамсутдинова. 
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вдвое меньшим, чем у французского, и обрели самостоятельную жизнь в виде 
отдельных листов. Во французском издании гравюры имеют размер 50х33 см.

Трудно сказать, когда и как листы российских гравюр стали частью изобра-
зительной коллекции семьи Агеевых. Может быть, Агеевым их подарили востоко-
веды, с которыми у них всегда были тесные связи. Почти все российские гравюры 
из «Альбома» Агеева-Шамсутдинова имеют хорошую сохранность. На каждой гра-
вюре есть подпись с названием на русском языке. Размеры каждой гравюры состав-
ляют приблизительно от 11х17 см до 33х24 см, 31х53 см, 65х53,5 см и 105х28,5 см. 
На трех из них имеются имена граверов – Зотова Р.Е. (Дска 23), Саблина Н.Я. (Дска 
27) и Березникова А.Ф. (Дска 33). Авторство остальных гравюр неизвестно. Под-
линные французские гравюры, согласно исследованию Т.А. Стецкевич, были вы-
полнены такими известными художниками, как Жан Батист Хилер (1753–1822), 
Ж. Лонгейл (1730–1792), Жак Луи Франсуа Тузе (1747–1807), Шарль Кошен 
(1715–1790) и др. При детальном изучении «Альбома» Т.А. Стецкевич выяснила, 
что оригинальное издание д’Оссона незначительно отличается от российского. В пе-
реводе Веревкина недостает трех гравюр (Дска 13 «Общенародная мыльня», Дска 
19 «Внутренность мечети Софийской», Дска 35 «Мольбище надгробное султанши 
Теркганны»). Утрачены гравюры и в «Альбоме» Музея. Кроме вышеупомянутых 
гравюр, в музейном «Альбоме» недостает еще трех (Дска 36 и фиг. 10 и 11 – «Воз-
несение Магомедево», «Имам Ганбал» и «Имам Малик») [7, с. 57]. Все гравюры по-
священы религиозным и светским сюжетам, так или иначе связанным с историей 
ислама, с политической и культурной жизнью Османской империи.

ГМИР М-7501/25-VII. Гравюра «Род 
мелких мольбищ на возвышенных 
местах при больших дорогах». Авторы 
подлинника Ж.Б. Илер, Ж. Матье. 
Санкт-Петербург. 1795 г. Бумага 
верже; офорт, резец. 33х24,5 см
SMHR М-7501/25-VII. An engraving 
“Small places for prayers in the highlands 
at the big roads”. The authors are J. B. 
Hilaire and J. Mathieu. Saint Petersburg. 
1795. Vergeer Paper; etching, incisor. 
33x24,5
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Вместе с российскими гравюра-
ми XVIII века в «Альбом» Агеева-Шам-
сутдинова вошли репродукции с гравюр 
и иллюстраций английского художни-
ка и архитектора XIX в. Томаса Эллома 
(1604–1872) и 4 гравюры из германской 
мастерской живописцев и гравёров Карла 
Людвига Фроммеля (1789–1863) и Генри 
Уинклса в Карлсруэ [11].

«Альбом» дополнен таблицами и 
картами, тремя выгоревшими фотогра-
фиями, многочисленными иллюстриро-
ванными вырезками из русских перио-
дических изданий «Русский паломник» и 
«Московский листок» за 1878–1880 гг. и 
т.п., относящихся к событиям политиче-
ской жизни Османской Турции.

Документы из «личного дела муллы 
Шамсутдинова» представляют собой ма-
териалы на русском, татарском и арабском 
языках, составляющие актовые и повест-
вовательно-описательные группы источ-
ников. В «деле» встречаются дореволюци-

онные выписки и свидетельства, судебные и налоговые документы, документы 
Центрального духовного управления мусульман Внутренней России и Сибири 
на русском и татарском языках, письма на татарском языке, записи метриче-
ской книги детей Шамсутдинова, метрическая справка о рождении (Бурнаше-
вых от 1923 г.), а также справки о состоянии здоровья, рецепты и пр., личные 
черновики и записи, возможно, свидетельствующие о грандиозной задумке 
А. Шамсутдинова – о переводе Корана на татарский язык [12]. Из воспоми-
наний младшей дочери Шамсутдинова Ильсияр известно, что она передала 
перевод Корана по требованию НКВД, надеясь тем самым спасти отца. По сло-
вам историка М.А. Сафарова, перевод Корана пропал [6, с. 9]. Действительно, 
перевод Корана Шамсутдинова, как и рукописный текст на татарском языке 
«Основы ислама», до сих пор не удалось обнаружить.

ГМИР М-7501/51-VII. Гравюра «Стоянка 
караванщиков в караван-сарае, Булгария». 
Авторы: У.Г. Моут с рисунка Т. Эллома. 
Лондон, Париж. Первая половина XIX в. 
Бумага; офорт, резец. 24,5х17 см
SMHR M-7501/51-VII. An engraving “Caravan 
drivers’ stopping place in the caravanserai, 
Bulgaria”. Authors: W. H. Mote from a drawing 
by T. Elom. London, Paris. The fi rst half of the 
XIX century. Paper; etching, chisel. 24,5x17



ISSN 2618-9569 85

Османова И.А. 
«Личное дело муллы Шамсутдинова»: по материалам 
Государственного музея истории религии

Особого внимания заслуживает сохранившаяся богословская тетрадь 
на арабском, татарском и русском языках, открывающая для нас религиозную 
картину того, как готовили и обучали имамов в России в XIX веке. Судя по 
надписи, сделанной на форзаце красивым каллиграфическим почерком, при-
надлежала она Х. Агееву: «Сiе книга Хайрутьдина Рафикова Г. князя Агiъе-

ва». В тетради содержатся 
разрозненные листки с под-
писью Х. Агеева, датирован-
ные 1866–1867 гг., которые 
предстоит ещё детально из-
учить. На одном листке с да-
той от 13 февраля 1876 года 
сделана личная запись чер-
нилами: «Покорнейше про-
шу вас Милост. Государь 
доставить Мне Мою книгу 
(учебник) которую вы изво-
лили оставить у себя».

Семейные вещи Х. Агеева

Помимо документов Шамсутдинова в фонды ЦАМ попали личные се-
мейные вещи Агеевых, среди них и предметы личного благочестия. В архи-
вных книгах ЦАМ сохранилась запись о том, что по акту №364 от 15 декабря 
1939 г. были куплены «у гр. Агеевой Мастухи Хасановной [Мафтуха, родная 
сестра А.Х. Шамсутдинова – И.О.] Б. Татарская ул. д. 20 кв. 12 за 350 рублей се-
мейные вещи Агеева, б. служ. [бывшего служителя – И.О.] культа, Касимов Ряз. 
Губ.». С разницей в два дня в ЦАМ поступили 12 предметов. 29 января 1940 г. 
две печати, вырезанные из камня. Первая печать6 «серого цвета, с надписью на 
арабском (?) языке. Форма печати в виде гирьки, со срезанным основанием». 
Вторая печать7 «зеленоватого цвета, полированная, овальной формы, пло-

6  ЦАМ № 27175.
7  ЦАМ № 27176.

ГМИР М-7501/11-VII. Фотография «Вид на Константинополь». 
На обратной стороне подпись: Картинный магазин 
А.Н. Виноградова. Начало XX в. Бумага; желатиновая печать, 
15х20 см
SMHR M-7501/11-VII. A photo “View of Constantinople”. The 
signature on the reverse side: The art store of A. N. Vinogradov. 
Early XX century. Paper; gelatin printing, 15x20
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ская, с надписью на арабском языке с одной стороны, окаймлена неглубокой 
бороздкой». В настоящее время две вышеуказанные печати хранятся в фон-
де «Ислам» под инвентарными номерами М-3976-VII (1,5х1х2 см с надписью 

 «О Мухаммад – посланник Аллаха») и М-4263-VII (2 см, на пе-
чати вырезано имя арабскими буквами и дата 1318 г.х. [1900–1901 г. н.э.]).

Следующая партия предметов в количестве 10 единиц хранения посту-
пила в ЦАМ 31 января 1940 г., три из них хранятся в фонде «Ислам».

1. «Коран рукописный, богато украшенный орнаментом в красках и 
золотом в рамке. Переплет кожаный расписан растительным орнаментом, с 
каймой, с обеих сторон (снаружи и внутри). Всего 49 листов, в том числе 1 на-
писанный, между листами вложены четыре закладки из шелковой материи 
синего цвета»8;

2. «Чилькалит, чаша с гравированной надписью на арабском языке»9;
3. «Амулет “Кровь пророка Али” в стеклянной трубочке»10;
4. «Амулет “Бозубанд” в виде узкой свернутой бумажной полоски, …<…> 

написаны молитвы на арабском языке черным и красным цветом, вложена в 
металлическую колбочку с крышкой»11;

5. «Печать, вырезанная из аспидной доски (камень), квадрат, со срезан-
ными углами. На одной стороне текст на арабском языке, гравированный, в 
рамку»12;

6. «Амулет плод “Ужал самити[? – неразборчивый почерк – И.О.]” наде-
вается ребенку на шею для предохранения от «сглаза» коричневатого цвета с 
завязкой на одном конце»13;

7. «Амулет – железный замочек с винтовым механизмом, с ключом, 
употребляется как средство сохранения ребенка от “злых духов”, им “запира-
лась” люлька, в которой спит ребенок»14;

8. «Амулет железный замочек как №27183, только меньшего размера»15.
9. «“Бинокль”, игрушечный, перламутровый с бронзовой отделкой, 

внутрь вставлены виды: Гроб Господень и вид Иерусалима»16;

8  ЦАМ № 27177.
9  ЦАМ № 27178, ГМИР М-4026-VII. 
10  ЦАМ № 27179, ГМИР М-4009-VII. 
11  ЦАМ № 27180, ГМИР М-3984-VII.
12  ЦАМ № 27181.
13  ЦАМ № 27182.
14  ЦАМ № 27183.
15 ЦАМ №27184. 
16  ЦАМ № 27185.
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10. «Тамбурный инструмент для вышивания – ручка перламутровая 
оправленная позолоченной бронзой, развинчивается внутри 2 стальных 
иголки»17.

Заключение

Исходя из выше сказанного, можно отметить, что предметы личного 
благочестия семьи Агеевых, «Альбом» Агеева–Шамсутдинова и докумен-
тальный архив, представляющие в музейном фонде ГМИР так называемое 
«личное дело муллы Шамсутдинова», как вместе, так и в отдельности прио-
бретают самостоятельный статус и могут быть отнесены к числу источников 
по изучению религиозной жизни мусульман Москвы в XIX–XX вв. Их даль-
нейшее детальное изучение позволит расширить и дополнить наши знания к 
открытым и введенным в научный оборот источникам.

Приложение

«Альбом с разными материалами по исламу»18

М-7501/1-VII Адам и Ева
Гравюра
Автор подлинника Ж.Б. Тилляр
Санкт-Петербург. 1795 г.
Бумага верже; офорт, резец
24х16 см

М-7501/2-VII Абу Бакр и Омар
Гравюра
Автор подлинника Ж.Б. Илер
Санкт-Петербург. 1795 г.
Бумага верже; офорт, резец
33х24,5 см

М-7501/3-VII Осман и ‘Али
Гравюра
Автор подлинника Ж.Б. Илер
Санкт-Петербург. 1795 г.
Бумага верже; офорт, резец
33х24,5 см

17  ЦАМ № 27186.
18  Фонд ГМИР «Ислам», М-7501/1-70-VII.
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М-7501/4-VII Въезд султана Магомета (Мехмеда) II в Константинополь
Репродукция с рисунка Мерта, гравер Шпехт
Бумага; печать
27х18,5 см

М-7501/5-VII Константинополь. Вид на Перу, Галату, Золотой Рог и Босфор
Автотипия
Автор подлинника Г. Мейзенбах
Бумага; печать
20,5х19 см

М-7501/6-VII Мехмед-Мурад V, император Турции

خاقان سابق حضرت السلطان بن السلطان
السلطان محمد مراد خان خامس

Репродукция
Монограммист И. М.
Конец XIX в.
Бумага; печать
22,3х21 см

М-7501/7-VII وزير معالى سمير داناى مسلمانيان جهان حضرت مدحت پاشا
[Великий везир, соединяющий мусульман мира, Джахан хазрат 
Мидхат-паша]
Репродукция
Монограммист И. Х.
Конец XIX в.
Бумага; печать
13,5х9 см

М-7501/8-VII События на Востоке. – Совет министров в Константинополе
Репродукция
Конец XIX в.
Бумага; печать
23х30 см



ISSN 2618-9569 89

Османова И.А. 
«Личное дело муллы Шамсутдинова»: по материалам 
Государственного музея истории религии

М-7501/9-VII Аудиенция английского посланника у Султана. Султан, Савфет-
паша. Г. Эллиот, Киамиль-бей
Репродукция
Конец XIX в.
Бумага; печать
17,2х15,5 см

М-7501/10-VII Дворец Долмабахче. Стамбул
На обратной стороне: Картинный магазин А.Н. Виноградова
Фотография
Начало XX в.
Бумага; желатиновая печать
15х20 см

М-7501/11-VII Вид на Константинополь
На обратной стороне подпись: Картинный магазин А.Н. Виног-
радова
Фотография
Начало XX в.
Бумага; желатиновая печать
15х20 см

М-7501/12-VII Cérémonie de l’Investiture du Sabre de S.M.I. le Sultan Abd-ul Hamid 
Khan
[“Церемония инвеституры (du Sabre) Сабли” султана Абдул Ха-
мида II]
Репродукция
Авторы подлинника А. Бонаморе и Ф. Канеди, с рисунка Л. Ау-
рели. Франция. 1876 г.
Конец XIX в.
Бумага; печать
21х31 см

М-7501/13-VII Родословное и летоисчисленное показание о племени Аравлян 
Курейшитском, о потомстве Моггамеда, о десяти шерифах его 
времени, о семидесяти двух халифах вселенских и ряд преем-
ников побоже пророков семь, и о двенадцати имамах от крови 
Алиевой
Гравюра
Санкт-Петербург. 1795 г.
Бумага верже; офорт, резец
65х53,5 см



90                       ISSN 2618-9569

Minbar. Islamic Studies. 2021;14(1)

М-7501/14-VII Панорамные виды Иерусалима
Репродукция
Подлинник Типография “Jacobi & Zobel”. Дрезден. Вторая поло-
вина XIX в.
Бумага; печать
9х14 см; 5,9х4,9 см

М-7501/15-VII Соборная мечеть Айя София: внутреннее пространство
Репродукция
Автор подлинника Мухаммад Халваси
Бумага; печать
42х48 см

М-7501/16-VII Дополнение родословного и летоисчисленного показания о все-
ленских халифах племени Аббасидского, владевшего в Куфе, 
Багдаде и Каире
Гравюра
Санкт-Петербург. 1795 г.
Бумага верже; офорт, резец
65х52,5 см

М-7501/17-VII Имам Мухаммад ибн ал-Хасан или ал-Махди
Гравюра
Автор подлинника Ж. Лонгель
Санкт-Петербург. 1795 г.
Бумага верже; офорт, резец
33х24 см

М-7501/18-VII Медресе Рустамбека в Ура-Тюбе (Туркестан)
Репродукция
С фотографии капитана Кривцова, гравюра Стифи. Журнал 
«Нива» №46, 1873 г.
Бумага; печать
12,7х19 см

М-7501/19-VII Имам аш-Шафи’и и имам Абу Ханифа
Гравюра
Авторы подлинника Ж.Б. Илер, Ж.Б. Симоне
Санкт-Петербург. 1795 г.
Бумага верже; офорт, резец
33х24,5 см
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М-7501/20-VII Кладбище Айюбово в Константинополе
Гравюра
Авторы подлинника Ш.Н. Кошен, Ф.Д. Не
Гравер В.И. Иванов
Санкт-Петербург. 1795 г.
Бумага верже; офорт, резец
53х65 см

М-7501/21-VII Мусульманская астрономическая таблица
Литография
Бумага; литография
68,5х52 см

М-7501/22-VII Магометанин обмывающийся
[Омовение, совершаемое мусульманином]
Гравюра
Санкт-Петербург. 1795 г.
Бумага верже; офорт, резец
33х24 см

М-7501/23-VII Магометанин, совершающий молитву намас
[Мусульманин, совершающий молитву (намаз)]
Гравюра
Авторы подлинника Ж.Л.Ф. Тузе, Ж.Б. Тилляр
Санкт-Петербург. 1795 г.
Бумага верже; офорт, резец
34х53 см

М-7501/24-VII Магометанка, совершающая молитву намас
[Мусульманка, совершающая молитву (намаз)]
Гравюра
Авторы подлинника Ж.Б. Илер, Ж.Б. Тилляр
Санкт-Петербург. 1795 г.
Бумага верже; офорт, резец
31х53 см
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М-7501/25-VII Род мелких мольбищ на возвышенных местах при больших до-
рогах
Гравюра
Авторы подлинника Ж.Б. Илер, Ж. Матье
Санкт-Петербург. 1795 г.
Бумага верже; офорт, резец
33х24,5 см

М-7501/26-VII Иерусалим (с северо-восточной стороны)
Репродукция из журнала «Русский паломник», 1886, №12
Подлинник Гравировальная мастерская “Closs u[nd] Ruff  X. A”
Бумага; печать
14,2х18,6 см

М-7501/27-VII Вечный календарь сочинения Дарэндэвия
Гравюра
Санкт-Петербург. 1795 г.
Бумага верже; офорт, резец
105х28,5 см

М-7501/28-VII Konstantinopel. Von der Einfahrt in den Hafen
Константинополь. Въезд в гавань
Репродукция
Подлинник Гравировальная мастерская “Frommel & Winkles”. 
Карлсруэ, Германия. Первая половина XIX в.
Бумага; печать
8х13 см

М-7501/29-VII Die Ahmed’l Moschee, der Obelisk und die Konstantin’s Säule auf 
dem Atmeidan
Мечеть Ахмеда, обелиск и Константинова колонна на Атмейдан
Репродукция
Подлинник Гравировальная мастерская “Frommel & Winkles”. 
Карлсруэ, Германия. Первая половина XIX в.
Бумага; печать
8х13 см
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М-7501/30-VII Moschee und Grabstaetten von Eub
Эйюбская мечеть и мавзолей
Репродукция
Подлинник Гравировальная мастерская «Frommel & Winkles». 
Карлсруэ, Германия. Первая половина XIX в.
Бумага; печать
8х13 см

М-7501/31-VII Восточный сказочник (меддах)
Репродукция
Авторы подлинника Дж.Дж. Дженкинс с рисунка Т. Эллома. 
Лондон, Париж. Первая половина XIX в.
Бумага; печать
7х12,5 см

М-7501/32-VII Семибашенный замок Едикуле в Стамбуле
Репродукция
Авторы подлинника У.Г. Кэпоун с рисунка Т. Эллома. Лондон, 
Париж. Первая половина XIX в.
Бумага; печать
17х24 см

М-7501/33-VII Фонтан и рынок Топхане
Репродукция
Авторы подлинника У. Флойд с рисунка Т. Эллома. Лондон, Па-
риж. Первая половина XIX в.
Бумага; печать
17х24 см

М-7501/34-VII Вид Стамбула
Репродукция
Авторы подлинника Г. Адлард с рисунка Т. Эллома и наброска 
У.Л. Лейтча. Лондон, Париж. Первая половина XIX в.
Бумага; печать
17х24 см

М-7501/35-VII Портрет молодого человека в турецкой военной форме
Фотография
Бумага; желатиновая печать
21,3х16,5 см
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М-7501/36-VII Муезинны, Общественныя. Муезинны Частныя
[Муэззины общественные. Муэззины частные]
Гравюра
Санкт-Петербург. 1795 г.
Бумага верже; офорт, резец
17х11 см (две единицы)

М-7501/37-VII Обрезывающиеся по Закону мужеска пола дети Магометан. Жи-
вотныя. Готовимых к закланию в жертвы
[Мусульманский ритуал обрезания у мальчиков. Ритуальное за-
клание животного]
Гравюра
Авторы подлинника Ж.Б. Илер, Ж.Л. Делиньон
Санкт-Петербург. 1795 г.
Бумага верже; офорт, резец
17х11 см (две единицы)

М-7501/38-VII Вид княжества Монако (с фотографии)
С оборотной стороны: Агарь и Исмаил в пустыне
Репродукция
Автор подлинника с гелиогравюры К. Лишки «Агарь и Исмаил 
в пустыне»
Бумага; печать
21х30,3 см

М-7501/39-VII Гробница Агмед-пасши, или извезстнаго Графа Бонневала
[Гробница Ахмед-паши или известного графа Бонневала]
Гравюра
Гравер Р.И. Зотов
Автор подлинника С.Л. Варен
Санкт-Петербург. 1795 г.
Бумага верже; офорт, резец
17х24,2 см

М-7501/40-VII Надгробие Великаго Визиря Ракгиб Пасши
[Надгробие великого визиря Рагиб-паши]
Гравюра
Авторы подлинника Ш.Н. Кошен, Ш. Лу
Санкт-Петербург. 1795 г.
Бумага верже; офорт, резец
37х23,8 см
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М-7501/41-VII В гареме
Гравюра
У.Г. Моут с рисунка Т. Эллома
Лондон, Париж. Первая половина XIX в.
Бумага; офорт, резец
24,5х16 см

М-7501/42-VII Сады Сераля в Константинополе
Гравюра
У. Флойд с рисунка Т. Эллома
Лондон, Париж. Первая половина XIX в.
Бумага; офорт, резец
24,5х16 см

М-7501/43-VII Перенесение священного ковра из Каира в Мекку
Репродукция
Авторы подлинника гравер П. Чистяков с картины художника 
К. Е. Маковского
Россия. Вторая половина XIX в.
Бумага; печать
30,8х45,2 см

М-7501/44-VII Раджи (Князья) и Земиндари провинций северного Индустана
Репродукция
Авторы подлинника Ш. Барбан с рисунка А. Дювивьера
Россия. Вторая половина XIX в.
Бумага; печать
15,8х23,6 см

М-7501/45-VII События в Афганистане. – Совещание генерала Стюарта с Аб-
дуррахман-ханом, близ Кабула
Репродукция
Россия. Вторая половина XIX в.
Бумага; печать
16,3х23 см
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М-7501/46-VII Гусейнабад Имамбра
[Хуссаинабад Имамбара (Чхота Имамбара или Дворец Огней)]
Репродукция
Авторы подлинника Э. Крошар с рисунка Э. Терона по фотогра-
фии Л. Руссле
Россия. Вторая половина XIX в.
Бумага; печать
22х28,5 см

М-7501/47-VII Внутренность мечети Султан-Агмеда
[Внутренность мечети Султан-Ахмед]
Гравюра
Авторы подлинника Ш.Н. Кошен, Ф.Д. Не
Санкт-Петербург. 1795 г.
Бумага верже; офорт, резец
19х47 см

М-7501/48-VII Внутренность Серальского мольбища, в коем хранятся Мощи 
Пророческие
Гравюра
Автор подлинника С.Л. Варен
Гравер Н.Я. Саблин
Санкт-Петербург. 1795 г.
Бумага верже; офорт, резец
19х14 см

М-7501/49-VII Особое Серальское мольбище, где хранятся Мощи Пророческие
Гравюра
Автор подлинника С.Л. Варен
Гравер Н.Я. Саблин
Санкт-Петербург. 1795 г.
Бумага верже; офорт, резец
19х18 см

М-7501/50-VII Мечеть Махмуда II в Топхане
Гравюра
У. Флойд с рисунка Т. Эллома
Лондон, Париж. Первая половина XIX в.
Бумага; офорт, резец
24,5х15,5 см
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М-7501/51-VII Стоянка караванщиков в караван-сарае, Булгария
Гравюра
У.Г. Моут с рисунка Т. Эллома
Лондон, Париж. Первая половина XIX в.
Бумага; офорт, резец
24,5х17 см

М-7501/52-VII Надгробие Османа I
Гравюра
Автор подлинника Ж.Б. Илер
Санкт-Петербург. 1795 г.
Бумага верже; офорт, резец
33х24,5 см

М-7501/53-VII Внешность мечети Султан-Агмеда
[Внешний вид мечети Султан-Ахмеда]
Внешность мольбища погребательного Мустафы III
[Внешний вид мольбища погребального Мустафы III]
Гравюра
Гравер Р.И. Зотов
Санкт-Петербург. 1795 г.
Бумага верже; офорт, резец
11х17 см (2 единицы)

М-7501/54-VII Вид Константинополя со стороны Золотого Рога
Репродукция
Авторы подлинника Ш. Барбан с рисунка Ф. Соррье
Россия. Вторая половина XIX в.
Бумага; печать
14х19 см

М-7501/55-VII Внешность Софийския мечети
[Внешний вид мечети Айя София]
Внешность мечети Лалели
[Внешний вид мечети Лалели в Стамбуле]
Гравюра
Авторы подлинника Ж.Б. Илер, П.И. Л’Эпин, В.M. Ланглуа
Санкт-Петербург. 1795 г.
Бумага верже; офорт, резец
11х17 см (2 единицы)
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М-7501/56-VII Храм Св. София в Канстантинополе в нынешнем его виде, как 
турецкяя мечеть с новейшими пристройками
[Айя София в Константинополе]
Репродукция
Россия. Вторая половина XIX в.
Бумага; печать
14,3х17 см

М-7501/57-VII Общий вид города Сан-Стефано, в Турции
Репродукция
Россия. Вторая половина XIX в.
Бумага; печать
10х17,5 см

М-7501/58-VII Мусульманская астрономическая таблица
Литография
Бумага; литография
66,5х54 см

М-7501/59-VII Таблица «Буквы арабские»
Гравюра
Санкт-Петербург. 1795 г.
Бумага верже; офорт, резец
53,3х30,5 см

М-7501/60-VII Общенародное книгохранилище Абдул Гамида I
[Общенародное книгохранилище Абдул Хамида I]
Гравюра
Авторы подлинника Ш.Н. Кошен, Ф.Д. Не
Санкт-Петербург. 1795 г.
Бумага верже; офорт, резец
23,5х36,5 см

М-7501/61-VII Общенародное книгохранилище Великаго Везиря Ракгиб Пасши
[Общенародное книгохранилище Великого везиря Рагиб-паши]
Гравюра
Гравер А.Ф. Березников
Авторы подлинника Ш.Н. Кошен, Ш.Л. Линжи
Санкт-Петербург. 1795 г.
Бумага верже; офорт, резец
24х33,5 см
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М-7501/62-VII Карта «Анатолийская империя»
Литография
Бумага; литография
43х56,5 см

М-7501/63-VII Карта «Анатолийская империя»
Литография
Бумага; литография
40,5х52 см

М-7501/64-VII Надгробное мольбище Моггамеда Втораго
[Надгробное мольбище Магомета Второго]
Гравюра
Автор подлинника Ш.Н. Кошен
Санкт-Петербург. 1795 г.
Бумага верже; офорт, резец
17х18 см

М-7501/65-VII Надгробное мольбище Султанши Гул-Баггар-Кгатунны, матери 
Баиезида II
[Надгробное мольбище султанши Гул-Бахар-хатун, матери Бая-
зида II]
Гравюра
Авторы подлинника Ш.Н. Кошен, П. Шену, А. Делаттр
Санкт-Петербург. 1795 г.
Бумага верже; офорт, резец
17х18 см

М-7501/66-VII Надгробное мольбище Мустафы III
Гравюра
Авторы подлинника Ш.Н. Кошен, Ф.Д. Не
Санкт-Петербург. 1795 г.
Бумага верже; офорт, резец
38х30,5 см

М-7501/67-VII Турецкие книги
Гравюра
Санкт-Петербург. 1795 г.
Бумага верже; офорт, резец
27х31,9 см
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М-7501/68-VII Мольбище погребательное, которое слывёт Еюбовым
[Мольбище погребальное, которое слывёт Айюбовым]
Гравюра
Авторы подлинника Ф.Д. Не, Ш.Н. Кошен
Санкт-Петербург. 1795 г.
Бумага верже; офорт, резец
37х25 см

М-7501/69-VII Константинополь: вид на Стамбул и мост Кара-Киой
[Константинополь: вид на Стамбул и мост Каракёй]
Репродукция
Автор подлинника рисунок с натуры художника С. Мухарского. 
1898 г.
Бумага; печать
30,6х52 см

М-7501/70-VII Посещение турецким султаном Абдул-Гамидом придворной ме-
чети Йылдыз Гамидийе, в Константинополе
Репродукция
Автор подлинника рисунок с натуры художника С. Мухарского. 
1898 г. журнал «Московский листок»
Бумага; печать
32х50 см
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Медресе «Галия» как общественный институт уфимской 
мусульманской общины (по материалам газеты 
«Тормыш»)
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Резюме: Городская культура мусульман с крупными очагами просвещения уже давно 
привлекает внимание исследователей. На рубеже XIX–XX вв. одним из центров мусуль-
манского просвещения и культуры становится город Уфа. С 1865 по 1908 гг. процент му-
сульман в губернском центре возрос с 4,33% до 18,03%. В 1906 г. здесь было основано 
третье медресе – «Галия». В 1913/14 учебном году в нем обучалось 10,7% всех шакирдов 
медресе г. Уфы. В эти годы главным источником информации для татароязычного насе-
ления г. Уфы являлась газета «Тормыш» («Жизнь»), на страницах которой часто освеща-
лись темы, затрагивающие историю медресе «Галия». В статье представлены некоторые 
сведения о редакторах и издателях газеты. Духовно-просветительская работа, которая 
велась преподавателями и шакирдами медресе среди местного населения, нашла отраже-
ние на страницах национальной газеты. В целом анализ публикаций показывает большое 
влияние медресе на общественно-культурную среду городской мусульманской общины.
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Abstract: Urban Muslim culture with large seats of public education has long been attracting 
the minds of researchers. In the 19th–20th centuries the city of Ufa became one of the centers 
of Tatar education and culture. From 1865 to 1908, the percentage of Muslims in the provincial 
centre increased from 4,33% to 18,03%. In 1906 the “Galiya”, the third madrasah, was founded 
in Ufa. During the 1913–1914 academic year, 10,7% of all shakirds studied exactly in this 
madrasah. At that time the main source of information for the Tatar-speaking population of 
Ufa was the “Tormysh” (“Life”) newspaper, the pages of which often highlighted the topics 
concerning the history of the “Galiya” madrasah. The article provides some information about 
the editors and publishers of the newspaper. Some facts help us to conclude that the pages of 
the national newspaper often refl ected the spiritual and educational work conducted by teachers 
and shakirds of the madrassah for the sake of the local population. In general, the analysis of the 
publications reveals the great infl uence of the madrasah on the social and cultural environment 
of the Urban Muslim community.

Keywords: the city of Ufa; Muslim educational institutions; the “Galiya” madrasah; the 
“Tormysh” newspaper
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Введение

В поисках оптимальных путей достижения учебно-воспитательных 
целей становится все более значимым изучение роли дореволюционных ме-
дресе в культурной и общественной жизни мусульманской общины, состав-
лявших неотъемлемую часть татарской национальной системы образования 
и мусульманской культуры в целом. В начале XX в. к ним относились такие 
новометодные медресе, как «Мухаммадия» (1882–1918) в Казани, «Расулия» 
(1883–1919) в Троицке, «Усмания» (1887–1918) и «Галия» (1906–1919) в 
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Уфе, «Хусаиния» (1891–1919) в Оренбурге и др. В губернской Уфе процент 
мусульман с 1865 по 1908 гг. возрос с 4,33% до 18,03%1, что предопределило 
развитие мусульманского образования.

Медресе «Галия» (от араб. ‘али «высший ») – высшее мусульманское учеб-
ное заведение в России, существовавшее в Уфе с 1906 по 1919 гг. Татарская пе-
риодическая печать, зародившаяся в годы Первой российской революции, уде-
ляла особое внимание проблемам мектебов и медресе. Статья основана главным 
образом на материалах татарской газеты «Тормыш» («Жизнь»), издававшейся в 
Уфе в течение четырех с половиной лет – с 18 октября 1913 г. по 29 апреля 1918 г.

Из истории создания медресе «Галия»

Медресе «Галия» было основано в октябре 1906 г. при второй соборной ме-
чети г. Уфы, называемой в народе «Зариф мулла мәчете». Инициировал открытие 
учебного заведения нового типа Зияэтдин (Зия) Камали2, став его бессменным 
руководителем. 6 января 1907 г. шакирды медресе успешно сдали экзамены, бла-
годаря чему уфимская мусульманская общественность убедилась в эффективно-
сти и плодотворности начатого дела. Так родилась мысль – возвести для медре-
се новое строение3. Журнал «Мир ислама» позднее, в 1913 г., ссылаясь на газету 
«Сибирия», сообщал следующее об этих событиях: «В январе были произведе-
ны частные экзамены: скорее можно сказать, что устроили выставку учащимся. 
На экзаменах присутствовало много лиц из общества, на которых испытание про-
извело хорошее впечатление. Особенно блестяще прошли письменные экзамены. 
[…] Под свежим впечатлением 6-го февраля 1907 г. в доме Селим-Гирея Джанту-
рина4 было созвано новое собрание учредителей школы. На этом собрании обсу-

1  Подсчитано по: Национальный архив Республики Башкортостан (далее – НА РБ). Ф. И-2. Оп. 1. 
Д. 15232. Л. 9; Ф. И-148. Оп .1. Д .17. Л. 10. 

2  Зияэтдин (Зия) Камали (1873–1942) – религиозный и общественный деятель, педагог-реформа-
тор, мыслитель. Ученик выдающегося египетского реформатора Мухаммада Абдо (1849–1905). 
В 1904–1905 гг. преподаватель уфимского медресе «Усмания», в 1906–1919 гг. руководитель 
медресе «Галия», в 1917–1918 гг. депутат Национального собрания (Миллэт Меджлиси) мусульман 
Внутренней России и Сибири, в 1923–1936 гг. кадий Центрального духовного управления мусульман 
Внутренней России и Сибири. Репрессирован в 1936 г., реабилитирован посмертно в 1956 г. 

3  НА РБ. Ф. Р-4767. Оп. 1. Д. 1. Л. 5.
4  Салимгирей (Селим-Гирей) Джантюрин (1864–1926) – общественный и политический деятель. 

Из дворян Уфимской губернии, потомок казахских ханов. Активный участник земского движения 
в Белебеевском уезде Уфимской губернии: в 1891–1894 гг. мировой судья, в 1894–1902 гг. 
земский начальник, в 1894–1902 гг. гласный Белебеевского уездного и в 1897–1900, 1900–1903 гг. 
Уфимского губернского земств. В 1905–1906, 1914 гг. участник Всероссийских съездов мусульман. 
Член Центрального комитета партии «Иттифак аль-муслимин». Депутат I Государственной думы 
от Уфимской губернии. С 1907 г. председатель Уфимского мусульманского благотворительного 
общества. В 1917–1918 гг. депутат Национального собрания (Миллэт Меджлиси), в 1918 г. член 
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дили вопрос о развитии Медресэ-и-Алийе5 и о сооружении для него собственного 
здания. На собрании присутствовали улемы, богачи и муфтий. Муфтий (Муха-
медьяр Султанов. – А.А.) объяснил необходимость действительной помощи Ме-
дресэ-и-Алийе и заявил, что сам он будет помогать делу» [1, с. 438].

7 мая 1907 г. муфтий Оренбургского магометанского духовного собра-
ния Мухамедьяр Султанов заложил первый камень в фундамент здания ме-
дресе «Галия» (ныне ул. Чернышевского, д. 5) [1, с. 442]. Закир Кадыри6 – 
редактор газеты «Тормыш» (с октября 1914 г. по январь 1918 г.) – отмечал, 
что в деле создания учебного заведения большую идейную поддержку оказал 
Салимгирей-эфенди, материальную поддержку по строительству здания пре-
доставили Садретдин-эфенди Назиров7, Суфия-бике8 и Салимгирей-эфенди 
Джантюрины, Махипарваз-бике Шейхалиева9 и другие [2].

Несмотря на то, что уже к октябрю строительство учебного корпуса было 
завершено, торжественное открытие нового здания медресе «Галия» состоя-
лось лишь 18 ноября 1907 г. В 1919 г. медресе было преобразовано в мужскую 
школу 2-й ступени для башкир и татар. С тех пор на протяжении столетия зда-
ние сменило нескольких хозяев. Ныне это историческое здание занимает Ду-
ховная образовательная организация высшего образования «Российский ис-
ламский университет» Центрального духовного управления мусульман России.

Газета «Тормыш»: издатели и редакторы

Издание являлось продолжением томской газеты «Сибирия», печатав-
шейся в 1912–1913 гг. (издатель – М.-В. Новрузов10, исп. должность редак-

финансового министерства (Малия назараты) Национального правительства (Милли Идарэ) 
автономии мусульман Внутренней России и Сибири.

5  Медресэ-и-Алийе (= медресе «Галия») – букв. «высшая школа». В отличие от многих других 
мусульманских учебных заведений того периода, название этого медресе отражало именно 
образовательную ступень, а не имя собственное.

6  Закир Кадыри (Кадыров) (1878–1954) – богослов, журналист, переводчик, педагог, общественный 
деятель. Депутат Национального Собрания (Миллэт Меджлиси), член Национального правительства 
(Милли Идарэ) автономии мусульман Внутренней России и Сибири.  

7  Садретдин Назиров – купец, член Правления Уфимского Попечительства о бедных мусульманах 
(1901).

8  Суфия Джантюрина (урожденная Тевкелева) (1874–1911) – просветитель, общественный 
деятель, одна из учредительниц Уфимского мусульманского дамского общества.

9  Махипарваз Шейхалиева (урожденная Алкина) – член Мусульманского благотворительного 
общества в С.-Петербурге, председатель Распорядительного комитета Дамского благотворительного 
отделения Уфимского Попечительства о бедных, одна из учредительниц Уфимского мусульманского 
дамского общества.

10  Мухаммед-Вагиз Новрузов (Наврузов) – педагог, редактор-издатель, журналист, общественный 
деятель.
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тора – Ф.М. Новрузова11). Первоначально газета «Тормыш» выходила раз 
в декаду, далее – по 2-3 номера в неделю, а с 1914 г. – ежедневно12. Слово 
редактора-издателя М.-В. Новрузова, помещенное в первом номере газеты, 
позволяет определить направление нового печатного издания в целом. Газета 
объявила о непринадлежности ни к одной из политических партий и равном 
отношении ко всем социальным слоям и группам населения. Издание было 
заявлено как национальная газета, которая будет освещать главным образом 
вопросы политики и экономики, предоставлять сведения Оренбургского ма-
гометанского духовного собрания, публиковать фельетоны, а также перево-
дить и помещать на своих страницах материалы других печатных изданий, 
написанных на разных языках, и размещать иллюстрации [3].

Осенью 1914 г. (в 117-м номере газеты от 5 октября) вышла статья ««Тор-
мыш» икенче кулларга күчте» («Тормыш» перешел в другие руки) Закира Ка-
дыри, приступившего с большим энтузиазмом к обязанностям редактора. Автор 
особо подчеркивает, что газета не принадлежит к какой-либо партии, «Тор-
мыш» – «мусульманская и татарская газета». Был определен девиз газеты – буду-
чи истинными гражданами России, стремиться к достижению высокого уровня 
развития культуры татарской нации [4]. З. Кадыри проявил себя как талантли-
вый публицист, автор интересных очерков на общественно-политические темы 
[более подробно см., например, 5, 6, 7]. Как отмечает Д.Р. Гильмутдинов, Закир 
Кадыри писал о проблемах, «которые будут ключевыми в социологии XX века», 
и редактируемая им газета «вполне могла быть названа первым татарским лоб-
бистским печатным органом среди самих мусульман» [6, с. 67–68].

Последним редактором газеты был Гумда Хабиров13, после окончания 
Гражданской войны работавший преподавателем башкирского и татарского 
языков в татарской школе г. Уфы и на Башпедрабфаке14.

В начале 1914 г. газета сообщила читателям об открытии в феврале соб-
ственной типографии. 4 апреля 1914 г. было получено разрешение издавать 
газету в типографии стерлитамакского купца Г. Усманова15 [5, с. 125–126]. 
В типографии «Тормыш» работало около 15 рабочих-наборщиков, главным 

11  Фатима-Фарида Новрузова (Наврузова) (урожденная Вагапова) (1889–1914) – просветитель, 
педагог, журналист, общественный деятель.

12  Научный архив Уфимского научного центра РАН (далее – НА УНЦ РАН). Ф. 50. Оп. 1. Д. 26. 
Л. 30. 

13  Гумда (Гимадатульислам) Хабиров – редактор, педагог.
14  НА УНЦ РАН. Ф. 50. Оп. 1. Д. 26. Л. 33–34.
15  Гибадулла Усманов – купец, меценат, издатель.
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мусульманской общины (по материалам газеты «Тормыш»)

образом подростков, из татар и башкир. Типография занимала небольшое по-
мещение в подвале здания редакции газеты «Тормыш»16.

Медресе «Галия» на страницах газеты «Тормыш»

Как известно, большое разнообразие информации периодической пе-
чати делает ее многоплановым историческим источником. Газетные жанры 
условно подразделяются на три основные группы: информационные, анали-
тические, художественно-публицистические. На страницах газеты «Тормыш» 
появлялись публикации о мусульманских учебных заведениях в целом и ме-
дресе «Галия» в частности, относящиеся по жанру изложения к каждой из 
этих групп.

К первой группе жанров относятся материалы (объявления, заметки, 
репортажи), которые раскрывают в основном внутреннюю жизнь медресе. 
В первом же номере газеты была опубликована информация о педагогиче-
ском составе и количестве воспитанников мусульманских учебных заведений 
г. Уфы [8]. Примечательно, что в 1913/14 учебном году в «Галие» обучалось 
95 шакирдов, или 10,7% всех учащихся медресе г. Уфы. На страницах газе-
ты периодически освещались сведения о сроках проведения приемных или 
выпускных экзаменов, а также об итогах последних. В частности, указыва-
лось, какие документы и какие экзамены необходимо сдать для поступления 
в медресе. Поступающие должны были предоставить официальный документ 
об окончании учебного заведения, паспорт, медицинскую справку. Экзамены 
были по следующим предметам: морфология арабского языка, грамматиче-
ский (полный) синтаксис арабского языка, арабское чтение, чтение на ста-
ротатарском языке, диктант либо изложение/сочинение на татарском языке, 
история пророков, мусульманское право (фикх), география ислама и арифме-
тика. Уточнялись также хозяйственные вопросы. Руководство медресе изве-
щало, что за проживание и питание с обучающихся будет взиматься плата в 
размере 60 руб., с проживающих на квартире обучающихся – 30 руб., с воль-
нослушателей – 40 руб. за учебный год [9]. Вопросы финансирования медресе 
представлены в отчете совместного собрания педагогического и попечитель-
ского советов медресе, помещенном в 76-м номере газеты от 15 июня 1914 г.

К этой же группе относятся заметки о благотворительных мероприяти-
ях, ставших в начале века неотъемлемой частью городского быта. Так, 28 ян-
варя 1915 г. в доме Дворянского собрания под руководством Кутлуг-Мухаме-

16  НА УНЦ РАН. Ф. 50. Оп. 1. Д. 19. Л. 5.
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да Мирзы Алкина17 состоялся благотворительный музыкально-литературный 
вечер при активном участии большого количества неравнодушных горожан. 
Все средства, вырученные от продажи билетов, цветов, чайных напитков, на-
правлялись в пользу медресе «Галия» [10]. В городских благотворительных 
акциях участвовали и сами воспитанники «Галии».

Особое место в городском пространстве занимали публичные места, где 
читались лекции на татарском языке, организованные мусульманским отде-
лом Народного университета г. Уфы, который был открыт в ноябре 1913 г. 
Газета не только периодически информировала читателей о прочитанных 
преподавателями медресе «Галия» лекциях, но и зачастую давала оценку ме-
роприятиям. Объявление о предстоящей лекции (и ее программа) обычно 
размещалось заранее на страницах газеты. Проблемам нравственности и нрав-
ственного воспитания была посвящена лекция Зыи Камали. Актуальность вы-
бранной тематики привлекла внимание уфимской общественности. Как отме-
чалось в газете, на лекцию пришло много народу: ученые, шакирды, студенты 
светских учебных заведений (русча укучылар), а также представители других 
социальных групп. И отнюдь не удивительно, что здесь присутствовало много 
женщин [11]. В феврале 1914 г. Габдулла Шнаси (Ибрагимов)18, преподавав-
ший в медресе «Галия» физику, химию, естественную историю, педагогику, 
психологию, чистописание, а также занимавший должность завуча, прочитал 
ряд лекций и оставил весьма положительные впечатления у слушателей, ко-
торые отметили, что с радостью готовы продолжить посещение курсов [12]. 
Хабибуллла Зайни19, который преподавал в медресе такие предметы, как ге-
ография, общая история, физкультура, прочитал лекцию по географии [13].

Проблема взаимоотношений руководителя в лице Зыи Камали и чле-
нов внешнего правления (идарәи хариҗия), или попечительского совета, 
нашла отражение в некоторых статьях, характеризующих в определенной 
степени также внутреннюю жизнь и историю становления мусульманского 
учебного заведения [см., например: 2; 14]. По мнению попечителей (мута-
валлиев), З. Камали весьма ограничил влияние педагогического совета, т.е. 
членов комиссии по обучению (һәйәте тәгълимия). Об этом они открыто за-

17  Кутлуг-Мухамед, (Кутлумухамет) Алкин (1862–?) – крупный землевладелец, гласный земского 
собрания Белебеевского уезда Уфимской губернии (1909–1912), гласный городской думы. 

18  Габдулла Шнаси (Ибрагимов) (1885–1938) – педагог, автор учебников и учебных пособий по 
естественным наукам. 

19  Хабибулла Зайни (1890–1967) – просветитель, педагог, автор учебных пособий по физической 
культуре.
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явили на состоявшемся в 1912 г. совместном заседании членов педагогиче-
ского и попечительского советов медресе и высказали мысль о возложении 
должностных функций научного руководителя на другое должностное лицо. 
Как считали члены попечительского совета, З. Камали якобы не прислуши-
вался к их мнению, продолжал заниматься преподаванием своего незрелого 
религиозного учения, разрушая ранее усвоенные шакирдами знания. Отно-
шения между ними снова накалились, очевидно, в этом сыграло свою роль и 
шакирдское движение, в частности, массовый уход шакирдов из медресе «Га-
лия» в 1912/13 учебном году. В итоге 22 августа 1915 г. попечительский совет 
в составе Салимгирея Джантурина, Садретдина Назирова, Кутлуг-Мухамед 
Мирзы Алкина, Бадретдина Назирова20 и Хасана Каримова21 принял решение 
о лишении материальной помощи медресе [14].

Многочисленные публикации аналитического и художественно-публи-
цистического жанров принадлежат перу преподавателей или бывших препо-
давателей, воспитанников или бывших воспитанников медресе «Галия». На-
глядным примером является творческое наследие Закира Кадыри, который в 
течение трех лет (начиная с 1909 г.) преподавал в медресе «Галия». Вначале он 
вел уроки по богословию (каламу), преподавал арабский язык, а затем филосо-
фию, логику, психологию [7, с. 129]. Бывший воспитанник «Галии» Шариф Ма-
натов22, с мая 1914 г. исполнявший обязанности секретаря газеты «Тормыш», 
писал передовицы, являлся автором множества актуальных публикаций.

К аналитическому жанру относится и довольно объемная статья Г. Шна-
си «Бездә сәүдәгәрлек» (Наша торговля), посвященная татарскому купечеству. 
Автор публикации отмечает, что благодаря торговле и своей старательности 
татарский народ на протяжении нескольких столетий хорошо жил, сохра-
нил к себе почитание и уважение русских соотечественников. Однако, по его 
мнению, в начале XX в. наблюдается тенденция снижения деловой активно-
сти татарских коммерсантов и сокращения количества мусульманских фирм 
в Уфе и в других городах, причины которой и пытается выявить Г. Шнаси 
в своей статье. Он считает, что прежде всего это было связано с отсутствием 
разумной экономии, ведением праздного образа жизни и низкой коммерче-
ской осведомленностью татарских купцов [15].

20  Бадретдин Назиров – купец, член Правления Уфимского Попечительства о бедных мусульманах 
(1901), один из учредителей Уфимского мусульманского благотворительного общества, гласный 
городской думы. 

21  Хасан Каримов (1872–?) – крупный книготорговец, издатель.
22  Шариф Манатов (1892–1936) – государственный и общественный деятель, журналист.
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К художественно-публицистическому жанру относятся яркие стихи пи-
томцев «Галии» Шайхзады Бабича23, Маджита Гафури24, Сайфи Кудаша25 и др.

Заключение

«Галия» (1906–1919) оставила яркий след в культурной жизни татар, 
башкир, казахов и других тюркоязычных народов. Образовательная и ду-
ховно-просветительская деятельность медресе нашла широкое отражение 
в прессе, в частности на страницах газеты «Тормыш», являвшейся главным 
источником информации для татароязычного населения г. Уфы и имев-
шей большое влияние на общественную жизнь Волго-Уральского региона. 
Эти ценные материалы вкупе с данными архивных источников, многие из ко-
торых еще предстоит ввести в научный оборот, позволяют восполнить пробе-
лы в изучении истории мусульманского образования.
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[1.1.16г. Второе возражение аль-Газали против фальсафского 
аргумента «от полной причины»: сами философы признают 
исхождение темпорального от извечного]1

<152>2 «Второе возражение3 против собственно их аргумента таково: вы 
считаете невозможным возникновение (х̣удӯс) чего-то возникшего/темпораль-
ного (х̣а̄дис) от чего-то извечного, но все же вам придется признать это. Ибо в 
мире есть возникшие вещи, а они имеют причины. Если бы темпоральное исхо-

1  Начало см.: [1]. При нумерации рубрик метка г указывает на рассуждение аль-Газали, р – на 
комментарий/ответ Ибн-Рушда, ф – на рассуждение философов в газалийском изложении.

2  Нумерация страниц следует по арабскому оригиналу [2].
3  О первом из двух газалийских возражений см.: [1, с. 610].



ISSN 2618-9569 119

Ибрагим Т., Ефремова Н.В. 
Ибн-Рушд (Аверроэс). Несостоятельность Несостоятельности. Часть третья

дило от темпорального, и так продолжалось бы до бесконечности, то это было 
бы нелепо, и никто из разумных людей не придерживается такого мнения. Было 
бы такое допустимо, вы могли бы обойтись без создателя и не доказывать нали-
чие чего-то бытийно-необходимого, от которого зависят возможные (ед. мум-
кин) вещи. Но раз ряд темпоральных непременно имеет предел, то этот предел 
не должен быть извечным. Значит, философы должны признать возможность 
исхождения темпорального от извечного»4.

[1.1.16р. Ответ Ибн-Рушда: (а) философы приходят к извечному 
неизменному сущему не на основании исхождения от него 
темпоральных как темпоральных, а поскольку они извечны по роду]

Если бы философы, говорю я, таким способом выводили бытие извечного 
сущего (аль-мауджӯд аль-к̣адӣм) на основании темпорального сущего, т.е. если 
бы они утверждали происхождение темпорального как <153> такового от из-
вечного, то им не избежать подобного возражения. Но тебе следует знать, что 
философы допускают происхождение темпоральных вещей одной от другой та-
ким образом, что этот ряд акцидентально уходит в бесконечность, но только 
при условии, что возникновение повторяется в ограниченной, конечной мате-
рии – например, когда уничтожение одной служит непременно условием для 
возникновения другой.

Философы допускают, например, бесконечный ряд рождения людей од-
ного от другого, если предыдущий человек обязательно погибает, служа той 
материей, из которой появляется третий. В частности, можно себе вообразить 
двух людей, первый из которых создаёт второго из материи погибшего чело-
века, т.е. второй становится человеком по уничтожении того; далее первый че-
ловек погибает, и второй создаёт из его материи третьего; затем погибает вто-
рой, а третий создает из его материи четвертого; так можно себе представить, 
что в двух материях происходит бесконечная деятельность, и в этом нет ничего 
нелепого, коли продолжает существовать некий действователь. А если бытие у 
такого действователя не имеет ни начала, ни конца, то и его действие не имеет 
ни начала, ни конца. Таким же образом можно представить себе прошлое: если 
был человек, то, значит, до него был и человек, который его создал, и погиб-
ший человек; перед этим вторым человеком также был и человек, который его 
создал, и погибший человек. И вообще все, что появляется таким образом, опи-

4  [3а, с. 107; 3б, с. 62].



120                       ISSN 2618-9569

Minbar. Islamic Studies. 2021;14(1)

раясь на извечного действователя, имеет природу круга, и у него не может быть 
целостности (кулль)5.

Рождался бы человек от человека [таким образом, что для серии поро-
ждений потребовалось] бесконечное [число] материй или если бы было воз-
можным бесконечно прибавлять их, то это было бы нелепо. Ведь тогда допу-
скалась бы возможность наличия бесконечной материи, а с ней и возможность 
бесконечной целостности (кулль): при существовании конечной целостности, 
способной бесконечно увеличиваться <154> без уничтожения чего-либо из его 
[членов], возможным окажется и наличие бесконечной целокупности. Именно 
это и показал Мудрец [Аристотель] в «Лекциях [по физике]»6.

Итак, к извечному сущему, совершенно неизменному, древние [филосо-
фы] приходят не со стороны происхождения от него темпоральных вещей как 
темпоральных, а со стороны их извечности как рода (джинс)7. По их мнению, 
такой уход в бесконечность скорее должен явиться следствием наличия извеч-
ного действователя, ибо возникшее/темпоральное требует, чтобы самостным 
образом оно исходило от возникшей же причины.

(б) Первый путь философов к извечному неизменному сущему

К извечно сущему, единому по числу и не подвергающемуся никакому из-
менению8, древние [философы] приходили двумя путями.

Во-первых, они находили извечным этот периодический процесс ста-
новления9, ибо привыкли к тому, что возникновение какой-то настоящей вещи 
служит уничтожением предыдущей, а уничтожение ее – возникновением по-
следующей. Такое извечное изменение должно исходить от извечного двига-
теля, который извечно движется, не изменяясь в своей субстанции, а только 
меняется в отношении места своих частей, т.е. приближается к одним сущим и 
удаляется от других, и это является причиной уничтожения уничтожаемого и 
возникновения возникающего. Сим двигателем выступает небесное тело10, ко-
торое изменяется лишь в отношении места, но не в каком-либо другом аспекте 

5  Его части не могут составлять ограниченную совокупность, нечто целое, имеющее начало и 
конец.

6  Араб. ас-Сама̄‘; сокр. от ас-Сама̄‘ ат̣-т̣абӣ‘ӣ или Сам‘ аль-кайа̄н – иное название «Физики» (араб. 
ат̣-Т̣абӣ‘а̣) Аристотеля. Об указанном его рассуждении см.: [4, гл. 3.5].

7  Как в приведённом примере с рождением людей: извечным является человеческий род, тогда 
как любой человек – возникший, темпоральный; и уничтожение одних служит условием для 
возникновения других. 

8  К Неподвижному двигателю, Богу. 
9  Цикл превращений в природе. 
10  Тело внешней небесной сферы.
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изменения. <155> Поскольку его действия темпоральны, оно служит причиной 
темпорального; поскольку же эти действия непрерывны, т.е. не имеют ни нача-
ла, ни конца, то оно само происходит от причины, которая не имеет ни начала, 
ни конца11.

(в) Второй их путь

Во-вторых, к извечно сущему, совершенно бестелесному и лишенному 
всякой материи, они приходят от наблюдения, как все роды движения восходят 
к перемещению, а перемещение – к самодвижущемуся [двигателю]12, чье дви-
жение обусловлено первичным двигателем, который совершенно не движется 
ни самостно, ни акцидентально; в противном же случае имелось бы одновре-
менно бесконечное число движущихся двигателей, что невозможно. И такой 
перводвигатель должен быть извечным, иначе он не был бы первым. А если это 
так, то всякое движение в мире восходит к этому двигателю самостным образом 
(би-з-за̄т), а не акцидентальным (би-ль-‘арад̣).

Этот двигатель находится вместе со всяким движимым, коли оно движет-
ся. Двигатель же, который существует до движимого – например, человек, по-
рождающий человека, – служит двигателем лишь акцидентально, а не самост-
но. Но двигатель, который является условием (шарт̣) существования человека 
от начала его становления до его конца или, скорее, от начала его существова-
ния до прекращения его существования, и есть этот самый перводвигатель. По-
добным же образом его бытие является условием бытия всех сущих, условием 
сохранения небес, земли и всего, что есть между ними13. Но здесь все это обо-
сновывается не посредством [аподиктического] доказательства (бурха̄н)14, а с 
помощью рассуждений вроде вышеприведённого, и для справедливого челове-
ка таковые суть более убедительны, нежели рассуждения наших противников.

Если сие для тебя ясно, то тебе нет надобности в том рассуждении, кото-
рое аль-Газали приводит от имени философов в ответ на возражение против-
ников по данному вопросу, ибо такое рассуждение ущербно15. Ведь <156> если 

11  От неподвижного двигателя, от Бога.
12  К внешней небесной сфере.
13  Аллюзия на айаты 35:41 («Воистину Бог удерживает небеса и землю, | Чтоб они не сгинули – | 

Если бы стали они рушиться, | Никто кроме Него уже не удержит их»)* и 2:255 («Сохранение их [т.е. 
небес и земли] не затрудняет Его, | Всевышен Он и превелик»)**.
« إِنَّ اللَّهَ يمُْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَْرْضَ أنَ تـزَُولاَ وَلئَِن زاَلتََا إِنْ أمَْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بـعَْدِهِ» *
« وَلاَ يـؤَُودُهُ حِفْظهُُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ» **

14  Об этом и других типах аргументации см.: [5, рубрика IV].
15  Ниже Ибн-Рушд приводит и комментирует это рассуждение вместе с возражением аль-Газали 
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не понимать тот аспект, в каковом философы устанавливают наличие извечно 
сущего, то и не понять, как они разрешают вопрос об исхождении темпорально-
го от извечного. А [такое исхождение], как мы сказали, имеет место или через 
посредство того, что извечно со стороны своей субстанции, возникающее-унич-
тожающееся со стороны своих единичных движений, но не в аспекте своего це-
лостного кругового движения16, или же через посредство того, чьи действия из-
вечны по роду, т.е. не имеют ни начала, ни конца17.

[1.1.17ф. Газалийский ответ от имени философов: от извечного 
невозможно исхождение не любого темпорального, а лишь первого 
темпорального]

Отвечая от имени философов, аль-Газали говорит: «Мы не исключаем ис-
хождение темпорального, каким бы оно ни было, от извечного; мы лишь исклю-
чаем исхождение от извечного того темпорального/возникшего, которое было 
бы первым из возникших. Ибо касательно склонения [чаши весов] (тарджӣх̣) 
в пользу [его] бытия18 состояние (х̣а̄ль) [такового в момент] возникновения не 
отличается от [его состояния в] предшествующий тому [момент] – в смысле по-
явления какого-то [особого отрезка] времени, орудия, условия, природы, мотива 
(гарад̣) или причины, что создало бы новое состояние. Если речь идёт не о пер-
вом возникшем, то от [извечного] оно может исходить благодаря возникнове-
нию чего-то другого: ввиду предрасположенности соответствующего субстрата 
или по наступлении подходящего времени и тому подобного»19.

Приводя от имени философов означенный ответ, аль-Газали далее гово-
рит от их имени: «Касательно самого возникновения данной предрасположен-
ности, наступления данной поры и вообще всякого нового [условия] встаёт тот 
же вопрос20. И [серия возникших] либо уйдёт в бесконечность, [что абсурдно], 
либо закончится на чем-то извечном, из которого [исходило] некоторое первое 
возникшее, [что и требовалось доказать]»21.

на него. Согласно данному рассуждению, философы допускают исхождение возникшего от извечного, 
только если это не первое возникшее.

16  Т.е. через посредство внешней/крайней небесной сферы. О картине мира согласно учению 
философов см.: [5, рубрика V]. 

17  Посредством приближения-отдаления крайней сферы по отношению к другим сферам. 
18  Сравнительно с не-бытием. 
19  [3а, с. 107–108; 3б, с. 62–63].
20  О принципе, вызывавшем означенное новое.
21  [3а, с. 108; 3б, с. 63].
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[1.1.17р. Комментарии Ибн-Рушда: (а) повтор вопроса; (б) данный от 
имени философов ответ неадекватен]

<157> Я говорю: это вопрос есть тот же, что он и раньше задавал филосо-
фам; таково и заключение, к которому хочет их принудить (ильза̄м), а именно о 
[возможности] исхождения темпорального от извечного. Приводя от их имени 
ответ, который не соответствует вопросу (допущение [исхождения] темпораль-
ного от извечного), аль-Газали вторично ставит тот самый вопрос.

[Правильным] же ответом на этот вопрос служит сказанное выше о том, 
что от первого извечного (аль-к̣адӣм аль-’авваль) темпоральное22 исходит не 
постольку, поскольку оно темпорально, а постольку, поскольку оно извеч-
но (’азалӣ): извечно как род, темпорально по своим частям. Ибо, с их точки 
зрения, любой извечный делатель, от которого исходит собственно (би-з-за̄т) 
темпоральное23, не есть первое извечное24, хотя его действие, считают они, и 
опирается на первое извечное. Т.е. реализация действия извечного, не являю-
щегося первым, опирается на первое извечное, как темпоральное25 опирается на 
первое извечное – в аспекте целостности, а не частей.

[1.1. 18ф. Газалийское изложение учения философов о возникновении 
темпорального от извечного]

Выдвигая далее ответ от имени философов, аль-Газали частично излагает 
их учение. Согласно ему26, [исхождение] темпорального от извечного можно 
представить себе лишь [как реализующееся] посредством некоторого кругового 
движения27, с извечным28 схожего в аспекте того, что оно не имеет ни начала, ни 
конца, а с темпоральным29 схожего поскольку любая вообразимая его (движе-
ния) часть – возникающая-уничтожающаяся. Так что благодаря темпорально-
сти своих частей это движение служит принципом для темпоральных, но в силу 
извечности его целостности – действием для извечного.

22  Мир. 
23  Чисто темпоральное (а не темпоральное в одном аспекте, извечное в другом). 
24  Не есть неподвижный двигатель (Бог), а только второе извечное как движный двигатель 

(крайняя небесная сфера), чьё движение восходит к первоизвечному. 
25  Мир. 
26  См.: [3а, с. 108–109; 3б, с. 63–64].
27  Движение небесной сферы. 
28  В изложении аль-Газали – с душами небесных сфер. 
29  С реалиями подлунного мира.
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[1.1. 18г. Газалийское возражение против изложенного учения 
философов: круговое движение не может служить посредником между 
извечным и темпоральным]

Возражая против способа, каковым, по философам, темпоральное исхо-
дит от первого извечного, аль-Газали спрашивает у них <158>: «А само это кру-
говое движение, какое оно – темпорально или извечно? Если извечно, то каким 
образом сие служит принципом для темпоральных?! А если темпорально, то 
оно нуждается в другом темпоральном, и дело уходит в бесконечность!

И ещё: по-вашему, в одном аспекте это движение схоже с извечным, 
а в другом – схоже с темпоральным: с извечным – поскольку оно (движе-
ние) постоянное (са̄бита̣), с темпоральным – поскольку оно обновляющееся 
(мутаджаддида̣); посему оно постоянное-обновляющееся, постоянно в своем 
обновлении и обновляющееся в своем постоянстве. Спрашивается: для темпо-
ральных принципом служит оно как постоянное или как обновляющееся? Если 
в аспекте постоянства, то каким образом темпоральное может исходить от по-
стоянного как постоянного?! А если в аспекте обновления, то оно (движение) 
нуждается в обновителе, и дело уходит в бесконечность!»30

[1.1. 18р. Ответ Ибн-Рушда: в качестве постоянного, а не 
обновляющегося, круговое движение обуславливает темпоральное]

Такова суть рассуждения аль-Газали, и оно – софистическое. Ибо от 
[кругового движения] темпоральное исходит не постольку, поскольку оно пос-
тоянно, а поскольку оно обновляющееся. А оно не нуждается в темпоральной 
обновляющей причине, так как его обновление не является темпоральным, а 
представляет собой извечный (т.е. не имеющий ни начала, ни конца) акт. От-
сюда следует, что его делатель должен быть извечным делателем, ибо извечное 
действие – от извечного делателя, а темпоральное – от темпорального.

Кроме того, в отношении движения извечность (к̣ыдам) означает, что у 
него нет ни начала, ни конца. И именно в этом смысле следует понимать его 
постоянство, ибо оно не постоянно, а изменчиво (мутагаййира̣).

***

Осознав это31, аль-Газали далее говорит: «Для выхода из тупика, в кото-
рый их загоняет это [наше] рассуждение (’ильза̄м), философы обращаются к 

30  См.: [3а, с. 109; 3б, с. 64].
31  Осознав софистичность?
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своего рода уловке, на которой мы остановимся [не здесь, а] при [обсуждении] 
тех или иных из [нижеследующих] вопросов»32.

[1.2. Второе33 доказательство философов по этому вопросу34 – [от 
извечности времени]

[1.2.1ф. Первая газалийская формулировка доказательства: время есть 
мера движения, поэтому движение извечно, а с ним и движущееся]

Аль-Газали говорит: «Философы утверждают, что учащий о мире как о 
последующем (мута’аххир) по отношению к Богу (т)35 и о Боге как о предшеству-
ющем (мутак. аддим) по отношению к миру или (1) подразумевает, что Бог пред-
шествует миру по самости (би-з-за̄т), а не по времени (би-з-зама̄н), наподобие 
предшествования единицы двойке, которое есть предшествование по природе 
(би-т̣-т̣аб‘)36, хотя единица и двойка могут <159> сосуществовать одновремен-
но, и наподобие предшествования причины (‘илля̣) следствию/причинённому 
(ма‘лю̄ль), как в случае с предшествованием движения человека движению его 
тени, движение руки – движению перстня, движения руки в воде – движению 
самой воды; ибо все эти [пары] движений происходят одновременно, но одни 
суть причины, другие – следствия. Ведь говорится, что тень движется благода-
ря движению человека, вода движется благодаря движению руки в воде, но не 
говорится, что человек движется благодаря движению тени или рука движет-
ся благодаря движению воды, хотя эти движения и происходят одновременно. 
Если подразумевать такое предшествование Создателя (аль-Ба̄ри’) миру, то от-
сюда следует, что или они оба темпоральны/возникшие, или же оба они извеч-
ны; ибо невозможно, чтобы одно было темпоральное, а другое – извечное37.

(2) А коли под этим понимать предшествование мира Богу и времени не 
по самости, а по времени, то до бытия мира и времени было бы время, когда 
мир был в состоянии небытия. Поскольку же небытие предшествовало бытию 

32  См.: [3а, с. 109; 3б, с. 64–65]. Здесь аль-Газали говорит также, что он намерен показать, как 
круговое движение не может служить принципом для темпоральных, поскольку все таковые 
изначально (ибтида̄’ан) сотворены (мухтара‘а̣) Богом; а также он собирается опровергнуть учение 
философов о небе как о живом существе (х̣айава̄н), волительно (би-ль-ихтийа̄р) движущемся 
посредством психического (нафсиййа̣) движения, наподобие нашего движения. 

33  О первом доказательстве см.: [1, рубрика 1.1, с. 610].
34  Об извечности мира.
35  Напомним, что меткой (т) обозначается формула благословения Бога «та‘а̄ля» (всевышен Он!); 

меткой (с) – формула «субх̣а̄на-Ху» (преславен/превознесён Он!).
36  Т.е. по сущности.
37  В таком случае мир будет извечным, поскольку Бог, конечно, извечен.
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и Бог предшествовал [миру] в течение длительного отрезка времени (мудда̣ 
мадӣда̣), который имел конец, но не имел начала, то до времени [бытия мира] 
было бесконечное время, а это – противоречие; следовательно, утверждение о 
возникновении времени нелепо. Но если время, которое есть мера (к̣адр) дви-
жения, должно быть извечным, то и движение должно быть извечным. Из из-
вечности же движения непременно следует извечность движущегося, благодаря 
длительности движения которого длится время»38.

[1.2.1p. Комментарий Ибн-Рушда: Бог и мир не рядополагаются в 
отношении времени]

Я говорю: рассуждение, изложенное аль-Газали от имени философов, не 
является [аподиктическим] доказательством (бурха̄н). Согласно ему, если пред-
шествовал бы Создатель (с) 39 миру, Он бы предшествовал ему или по причинно-
сти (би-с-сабабиййа̣), а не по времени (как в случае с предшествованием человека 
своей тени); или по времени (как в случае с предшествованием строителя стене). 
Если же первенство подобно предшествованию человека своей тени, то раз Со-
здатель извечен, то и сам мир извечен. А коли Создатель предшествует миру по 
времени, то Он должен предшествовать ему в течение такого времени, которое 
не имеет начала, отчего следовало бы, что время извечно: ведь если до времени 
существует время, то невозможно представить время возникшим. При извечно-
сти же времени извечным будет и движение, ибо время мыслимо только вместе 
с движением; а при извечности движения извечным будет и движущееся им; от-
сюда необходимо, чтобы и двигатель был извечным.

Доказательство это некорректно, ибо Создателю (с) не свойственно быть 
во времени, а миру свойственно быть в оном. Поэтому нельзя рядополагать Из-
вечное миру, считая, что либо они одновременны, либо Извечное предшествует 
миру по времени или по причинности, раз Извечному не свойственно быть во 
времени, а миру свойственно быть таковым.

[1.2.2г. Газалийское возражение против доказательства: время – 
возникшее, а Бог не предшествует миру по времени]

<160> Аль-Газали говорит: «На это можно возразить так. Время – воз-
никшее (х̣а̄дис), сотворено (махлю̄к̣), а до него вообще не было времени. Наши 

38  [3а, с. 110; 3б, с. 65–66]. О соответствующей версии Ибн-Сины в разделе по метафизике/
теологии (аль-’Иляхиййа̄т) книги «Исцеления» см.: [6, с. 389–391]. 

39  См. примечание 35.
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слова, что Бог (т) предшествует миру и времени, имеют следующий смысл: 
Он был, а мира не было; затем Он стал, а с ним и мир40. Под словами “Он был, а 
мира не было” подразумевается лишь существование самости (за̄т) Создателя 
и несуществование самости мира; а под словами “Он был, а с Ним и мир” – су-
ществование двух самостей. “Предшествование” же Бога означает лишь сущест-
вование Его одного. Мир есть как бы единый индивид (шахс̣)41. И если бы мы 
сказали, например: “Бог был, а Иисуса не было, затем Он стал, а с ним и Иисус”, 
то это означало бы лишь существование одной самости при несуществовании 
другой, затем существование обеих самостей. Здесь нет никакой нужды пред-
полагать нечто третье – время, хотя воображение (вахм) не может отказаться 
от такого предположения. Но заблуждения воображения не следует брать во 
внимание»42.

[1.2.2p. Комментарии Ибн-Рушда: (а) правильно, что Бог не 
предшествует миру по времени]

Я говорю: это хитрое софистическое (муга̄лит̣ы̄) рассуждение. Ведь уже 
было доказано, что имеются два вида сущего: один, природе которого свой-
ственно движение; другой, природе которого не свойственно движение, – он 
извечен, и время не присуще ему. Что касается того вида, коему присуще дви-
жение, то это есть сущее, познаваемое посредством чувства и разума. А что ка-
сается вида, коему не присуще движение или изменение, то существование его 
есть нечто доказанное для всякого, кто признает, что у любого движущегося 
имеется двигатель, у любого действия – действователь, а причины, приводящие 
в движение друг друга, не образуют уходящий в бесконечность ряд, но завер-
шаются первичной причиной, абсолютно недвижной. Доказано и то, что сущее, 
которому не свойственно движение, служит причиной для сущего, которому 
свойственно движение. Также установлено, что сущее, которому свойственно 
движение, не может быть отделено от времени, а сущее, которому не свойствен-
но движение, совершенным образом свободно от причастности к нему времени.

<161> А раз сие так, то предшествование одного из этих сущих (т.е. сущего, 
свободного от времени) другому не есть предшествование по времени, не предше-
ствование причины причинённому, когда причина и причинённое принадлежат 
к роду движущихся сущих, как, например, предшествование человека своей тени. 

40  
41  Такой взгляд на мир отличен от взгляда философов, рассматривающих мир как вид, так что 

вещи в мире темпоральны как индивиды, но извечны в аспекте вида. 
42  [3а, с. 110–111; 3б, с. 66]. 
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Поэтому заблуждается всякий, кто предшествование недвижного сущего движу-
щемуся сущему уподобляет предшествованию одного движущегося сущего дру-
гому – ведь лишь по отношению к последним, при сопоставлении одного из них 
с другим, будет справедливо сказать, что они либо существуют вместе, либо же 
одно из них предшествует по времени другому или следует за другим. Среди фи-
лософов по этому пути шли именно позднейшие философы из числа мусульман43, 
плохо усвоившие учение древних. Таким образом, предшествование одного из 
двух сущих другому44 означает предшествование сущего, которое вне изменения 
и времени, сущему, которое подвергается изменению и пребывает во времени, а 
это есть другой вид предшествования. Применительно к ним неправильно гово-
рить ни о совместном существовании, ни о предшествовании одного другому.

Посему утверждение аль-Газали, что предшествование Создателя миру не 
является предшествованием по времени, истинно.

[(б) Но и отставание мира от Бога не временно е, а причинное; так что 
вновь встает вопрос касательно отставания причинённого от полной 
причины]

Но если это не предшествование по времени, то и последование мира за 
Ним может быть лишь последованием причинённого за причиной. Ибо после-
дование противоположно предшествованию, а две противоположности, как 
было выяснено в науках45, непременно принадлежат одному роду. Значит, если 
предшествование не временно´ е, то и последование не является временны` м46.

Однако в таком случае возникает тот самый вопрос, что и в предыдущем 
[доказательстве]: как причинённое могло отставать от причины, при которой 
наличествуют все условия, необходимые для действия?!

[(в) Предлагаемый с точки зрения философов выход]

Для философов же здесь не возникает трудности, раз они полагают, что в 
своей целостности движущееся сущее не имеет начала; и они могут указать на 
способ исхождения темпоральных сущих от извечного сущего.

В обоснование того, что у движущегося сущего, взятого в своей целост-
ности, нет начала, что оно не темпоральное/возникшее (х̣а̄дис), они выдвигают 
следующее: если полагать таковое возникшим, то полагают его сущим ещё до 

43  Т.е. Ибн-Сина и его последователи, предпочитавшие это доказательство об извечности мира.
44  Речь идет о Боге и мире.
45  Так считается в аристотелевской логике; см.: [7, гл. 11].
46  Как это полагает аль-Газали. 
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появления к бытию, ибо возникновение (х̣удӯс) есть движение; движение же 
непременно [наличествует] в чем-то движущемся, притом независимо от того, 
происходит ли сие движение в течение некоторого времени или моментально.

И ещё: всякое возникшее таково, что до своего возникновения оно пред-
ставляет собой возможно возникшее (мумкин аль-х̣удӯс) – тезис, который мута-
каллимы <162> оспаривают, но с ними мы подискутируем ниже47. Возможность 
же непременно является одним из атрибутов (ед. ля̄х̣ик̣) движущегося сущего; 
откуда необходимо следует, что при полагании такового возникшим оно ока-
жется сущим ещё до своего появления к бытию.

Да, всё это – диалектическое рассуждение; но оно более убедительно 
(’ак̣на‘), чем рассуждения мутакаллимов.

[(г) О газалийском примере с Богом и Иисусом]

Что касается высказывания аль-Газали «Если бы мы сказали, например: 
“Бог был, а Иисуса не было, затем Он стал, а с ним и Иисус”48, то это означало 
бы лишь существование одной самости при несуществовании другой, затем су-
ществование обеих самостей. Здесь нет никакой нужды предполагать нечто тре-
тье – время», то это высказывание верно. Но необходимо, чтобы данное отста-
вание, если оно временно´ , было не самостно (когда отстающая во времени вещь 
такова, что её существование необходимо требует предшествования времени, 
чтобы оно было возникшим), а акцидентально: Для мира же нет такой необ-
ходимости, разве только в отношении того, что составляет часть движущегося, 
с обеих сторон окруженного временем, как в случае с Иисусом и всех прочих 
возникающих-уничтожающихся индивидов.

Здесь не место, чтобы всё это выяснять посредством [аподиктического] до-
казательства. Зато здесь показывается, что [газалийское] возражение некорректно.

Некорректным является и довод, приведённый им далее [от имени] фи-
лософов.

[1.2.3ф. Газалийский довод от имени философов: высказывание «Бог 
был, а мира не было» указывает ещё на нечто третье – время]

От имени философов аль-Газали даёт такой ответ: «В нашем высказы-
вании “Бог (т) был, а мира не было”49 подразумевается, помимо бытия самости 

47  При обсуждении четвёртого доказательства извечности мира. 
48  
49  
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[Божьей] и небытия мира, третье понятие. В самом деле, если предположить 
небытие мира в будущем, то мы будем иметь бытие [одной] самости и небытие 
[другой] самости, однако правильно будет сказать не так: “Был Бог, а мира не 
было”, но [в отношении будущего] сказать: “Бог будет, а мира нет”50, а в отноше-
нии прошлого – “Бог был, а мира не было”. Значит, между “был (ка̄на)” и “будет 
(йакӯну)” есть разница, так что одно не может замещать другое. Посмотрим, в 
чём же разница. Нет сомнения в том, что они разнятся не в аспекте бытия са-
мости [Бога] <163> и небытия мира, но в чём-то третьем; ибо если  о небытии 
мира в будущем мы скажем: “Бог (т) был, а мира нет”, то нам возразят, что это 
неправильно, поскольку был выражает именно прошедшее. Это показывает, что 
у слова был имеется третий смысл – прошлое; прошлое же само по себе есть 
время, а прошлое благодаря другому – движение, ибо проходит с прохождени-
ем времени. Отсюда необходимо следует, что до мира существовало какое-то 
время, по истечении которого мир явился к бытию»51.

[1.2.3р. Комментарий Ибн-Рушда: при каком условии указанное 
рассуждение верно]

Я говорю: суть сказанного состоит в разъяснении [философам], что в вы-
сказывании типа «Это было, а того не было» и «Потом это стало и то стало»52 
имеется третье значение, т.е. время – именно на него указывает слово быть, 
поскольку его смысл отличается для прошлого и будущего: если полагать бы-
тие одной вещи при небытии другой [в прошлом], то скажут: «Эта вещь была, 
а той не было»; а если полагать бытие первой при небытии второй в будущем, 
то скажут: «Эта вещь будет…» Из изменения смысла непременно следует, что 
здесь имеется ещё третье значение – если бы в высказывании «Это было, а того 
не было» слово было не указывало на сие значение, то было не отличалось бы 
от будет.

Всё это его рассуждение самоочевидно. Но оно не вызывает сомнения 
именно при сопоставлении, в аспекте предшествования-следования, сущих, ко-
торым свойственно быть во времени; иначе в таких предложениях слово было 
и ему подобные могут указывать лишь на связку (ра̄бит̣а̣) сказуемого с подле-
жащим, как то´  имеет место, например, в высказывании «Бог был прощающим 
и милосердным»53. Таков и случай, когда одно сущее находится во времени, а 

50  
51  [3а, с. 111; 3б, с. 66-67]. 
52  
53   – айаты 4:96; 4:100 и др. 
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другое – нет, как в высказывании «Бог (т) был, а мира не было; потом Бог стал, а 
[с Ним] и мир». Посему в отношении таких сущих некорректно то сопоставле-
ние, которое привёл аль-Газали.

Означенное сопоставление будет корректным, не вызывая никакого 
сомнения, если сравнить небытие мира с его бытием, ибо его небытие должно 
иметь место во времени, раз во времени само его бытие: если невозможно не-
бытие мира при бытии самого мира, то небытие должно предшествовать ему – 
небытие предшествует <164> миру, а мир следует за небытием (поскольку в 
отношении движения предшествование-последование мыслимо только вместе 
со временем). В указанное рассуждение вкрадывается некорректность, когда 
сопоставляются Бог (т) и мир. Только с этой стороны ошибочным, не [аподик-
тическим] доказательством, оказывается означенное рассуждение – то, что аль-
Газали приводит от имени философов.

[1.2.4г. Два газалийских возражения против тезиса философов о 
третьем смысле: (а) такое третье – чистое воображение; (б) полагание 
некоторого «до» прежде первого движения аналогично полаганию 
«над» выше тела мира]

На означенное рассуждение философов аль-Газали от имени мутакал-
лимов приводит следующее возражение. «Первоначальный смысл указанных 
двух высказываний – это бытие [одной] самости и небытие [другой] самости. 
Третья же вещь, которой эти высказывания отличаются между собой, есть со-
путствующее соотношение (нисба̣ ля̄зима̣), [имеющее место лишь] с нашей точ-
ки зрения54. Доказывается это тем, что если полагать небытие мира в будущем 
и затем его вторичное бытие, то мы говорим: “Бог был, а мира нет”, и это вы-
сказывание будет корректно, идёт ли речь о первоначальном небытии или же о 
небытии вторичном, т.е. последующем за бытием.

Об этой относительности (нисба̣) свидетельствует тот факт, что само буду-
щее может стать прошлым и о нём можно выражаться в форме прошедшего. Всё 
это обусловлено неспособностью воображения (вахм) представить себе наличие 
явившейся [вещи] (мубтада’)55 без полагания для неё некоторого “до” (к̣абль): 
<165> о таком “до”, от какового воображение не может избавиться, и думаем как 
о чём-то реально сущем (мух̣ак̣к̣ак̣ маӯджӯд), а именно временем.

54  А не нечто объективное, реальное. 
55  Вещи, чьё бытие не извечно, а началось когда-то. 
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Дело здесь схоже с неспособностью воображения представить конечность 
(тана̄хӣ) тел, например со стороны головы56, не иначе как в виде их завершён-
ности поверхностью, у которой есть некий “верх” (фаӯк̣)57. Посему и вообража-
ют, что за миром есть пространство (мака̄н) – заполненное или пустое58; и если 
сказать, что над поверхностью мира нет “над”, нет никакого “дальше” (ба‘д), то 
воображение не отважится признать это. Равным образом, если сказать, что до 
бытия мира нет никакого реально сущего “до”, то воображение отказывается 
принять это. Но ведь можно опровергнуть воображение в его полагании над ми-
ром какой-то пустоты, которая бесконечно протяжённая, сказав ему, что само 
понятие о пустоте немыслимо, а протяжение (бу‘д) следует телу, измерения ко-
торого собственно и протягиваются59, посему при конечности тела конечным 
оказывается и следующее ему протяжение, посему заканчивается и [всякая] 
полнота, а пустота немыслима; таким образом установлено, что за [пределами] 
мира нет ни пустоты, ни полноты, хотя воображение и не склонно принять это. 
На сей же манер можно сказать: как пространственное протяжение следует телу, 
так и временно´ е протяжение следует движению в качестве его длительности 
(имтида̄д), наподобие служения того (пространственного протяжения) в каче-
стве длительности для телесных измерений. И как доказательство конечности 
телесных измерений запрещает полагание за [миром] какого-либо простран-
ственного протяжения, так и доказательство конечности движения в обоих его 
направлениях запрещает полагание за ним какого-либо временно´ го протяже-
ния, хотя воображение и не перестаёт цепляться за представление о таковом; 
и нет разницы между временны` м протяжением, чьё выражение при соотнесе-
нии (’ид̣а̄фа̣) делится на “до” и “после”, и пространственным протяжением, чьё 
выражение при соотнесении делится на “выше” и “ниже”: раз допустимо утвер-
ждать такой “верх”, над которым уже нет “верха”, то допустимо и утверждать 
такое “до”, прежде которого нет реального “до”, но только воображаемое – как 
в случае с верхом. На это обрати внимание, ибо оно следует [из учения самих 
философов] – все они согласны в том, что за [пределами] мира нет ни пустоты, 
ни полноты»60.

56  Т.е. верха. 
57  Т.е. над ней имеется ещё что-то. 
58  Согласно философам, за крайней сферой нет ни пустоты (халя̄’), ни полноты (маля̄’). 
59 
60  [3а, с. 111–112; 3б, с. 67–68]. 
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[1.2.4г. Комментарий Ибн-Рушда: (а) несостоятельность первого 
возражения]

Рассуждение аль-Газали включает в себя два возражения. Согласно пер-
вому из них, прошлое и будущее, т.е. “до” и “после”, суть две вещи, которые 
существуют по отношению к нашему воображению (вахм), ибо мы можем воо-
бразить будущее, которое стало прошлым, и прошлое, которое было будущим. 
Раз так, то прошлое и будущее не принадлежат к числу вещей, существующих 
сами по себе; они не имеют бытия вне души, но представляют собой вещи, со-
зданные ею. А если реально нет движения61, то [реально] не существует и само 
понятие об означенной соотнесённости.

<166> Ответ таков. Верно, что движение и время сопутствуют одно дру-
гому, а время есть нечто такое, что ум (зихн) производит62 в движении. Но это 
не отменяет ни движение, ни время63. Бытие времени невозможно только в от-
ношении сущих, которые недвижны. Что касается бытия движных сущих или 
полагания бытия таковых, то им непременно сопутствует время. Ведь сущее 
бывает только одним из двух – сущим, которое допускает движение, и сущим, 
которое не допускает оного; притом одно из этих двух сущих не может обра-
титься в другое, разве что возможным окажется превращение необходимого в 
возможное64!

Теперь, если движение было бы невозможным, а затем оно явилось к бы-
тию, отсюда следовало бы, что природа сущих, которые не допускают движе-
ния, обратилась в природу сущих, которые допускают таковое; но это нелепо. 
Дело обстоит именно так, ибо движение непременно [находится] в чём-то65. 
Если бы движение было возможным до возникновения мира, то вещи, которые 
допускают его, непременно [существуют] во времени, так как движение воз-
можно только в том, что допускает и покой, а не в небытии. Ведь в небытии нет 
никакой возможности (’имка̄н)66, разве что небытие обратится в бытие! Посему 
возникшему/темпоральному (х̣а̄дис) непременно предшествует небытие; и это 
небытие темпорального должно быть связано с каким-то субстратом (маӯд̣ӯ‘), в 
котором возможно бытие этого темпорального и с которого [при возникнове-

61  До полагаемого начала бытия мира. 
62  Араб.: йаф‘алю-ху («делает его»); возможно, описка от йа‘к̣улю-ху, «умопостигает его». 
63  См. примечание 61. 
64  «Необходимая» (д̣арӯрӣ) вещь может быть только таковой, какова она есть; тогда как 

«возможная» (мумкин) способна стать иной.
65  В некотором носителе, субстрате. 
66  См. примечание 64.
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нии оного] снимается означенное небытие, как сие происходит со всеми проти-
воположностями: когда, [например], тёплое становится холодным, субстанция 
(джаӯхар) тепла67 не переходит в холод, но тот [субстрат], который служит при-
ёмником-носителем для тепла, превращается из тепла в холод.

[(б) о втором возражении: софистическая подмена временно го 
пространственным]

Второе из двух возражений, самое сильное, – коварная софистика. Согла-
сно ему, представление (таваххум) о предшествовании, предваряющем первое 
движение, прежде которого не было никакого движущегося, аналогично воо-
бражению (таваххум аль-хайа̄ль), будто край тела мира, например со сторо-
ны верха, непременно завершается или другим телом, или пустотой, поскольку 
протяжение есть нечто, сопутствующее телу, так же как время есть нечто, сопут-
ствующее движению. Если невозможно наличие тела, которое не имеет конца, 
то невозможна бесконечная протяжённость, а раз таковая невозможна, то не-
возможно, чтобы любое тело завершилось другим телом или чем-то, в котором 
вообразима протяжённость (например, пустота), и так дело продолжалось бы 
до бесконечности. То же самое относится к движению и времени: время сопут-
ствует движению; и раз невозможно наличие бесконечного прошлого движения 
и имеется первое движение, у которого есть конец со стороны начала, то невоз-
можно наличие у него какого-то «до», иначе прежде первого движения имело 
бы место другое движение!

<167> Это возражение, как мы отметили, коварное (хабӣс) и принадлежит 
к типу софистических подмен (’ибда̄ль), если ты знаком с книгой «Софистика»68. 
Сия [подмена] состоит в том, что статус (х̣укм) [количества], которое не имеет 
положения [в пространстве] (вад̣‘) и не составляет целокупность (кулль)69, т.е. 
статус времени и движения, приравнивается к статусу количества, имеющего 
положение и целокупность: невозможность бесконечности в количестве, име-
ющем положение, выставляется в качестве доказательства невозможности бес-
конечности в отношении количества, не имеющего положения; а действие души 
по воображению [возможности] увеличения актуально имеющегося [протяже-
ния] полагается одинаковым там и здесь.

67  Т.е. само тепло. 
68  Т.е. с аристотелевским трактатом «О софистических опровержениях» (см.: [8, гл. 5 и 26]). 

Данный приём известен как «подмена тезиса» (лат. ignoratio elenchi). 
69  Таковая конечна с обеих сторон. 
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Но сие явная ошибка. Ведь воображать [возможность] возрастания ак-
туально наличной величины (‘из̣ам)70 и необходимость её завершения другой 
величиной не служит чем-то, присущим субстанции величины или её опреде-
лению (х̣адд)71; тогда как воображать предшествование-последование в отно-
шении возникшего (мух̣даса̣) движения есть нечто, входящее в саму его суб-
станцию72, поскольку возникшее движение возможно только во времени, т.е. 
до его начала должно истечь некоторое время. Точно так же невозможно себе 
представить, чтобы время имело конец, который не служил бы концом другого 
времени, ибо «теперь» (’а̄н) определяется как нечто, которое есть конец прош-
лого и начало будущего73. Ведь «теперь» – это настоящее, а настоящее непре-
менно служит серединой между прошлым и будущим. Посему невозможно себе 
представить настоящее, до которого не было бы прошлого.

В случае же с точкой дело обстоит иначе. Ведь точка есть конец линии и 
существует вместе с ней (линией), поскольку линия – покоящаяся. Вот поче-
му можно воображать точку, которая служила бы началом для одной линии, 
не будучи концом для другой. «Теперь» же не может существовать ни вместе с 
прошедшим времени, ни вместе с будущим: оно непременно [существует] после 
прошедшего и до будущего. А то, что не может наличествовать само по себе, мо-
жет существовать до существования будущего только при служении в качестве 
конца для прошедшего времени.

<168> Ошибка здесь вызвана уподоблением «теперь» точке.

[(в) Возникшему движению непременно предшествует время]

Доказательством того, что любому возникшему движению предшествует 
время, служит следующее. Любое возникшее таково, что оно непременно явля-
ется не-сущим (ма‘дӯм)74. И оно не может быть не-сущим в момент (’а̄н), в кото-
ром оно характеризуется как возникшее. Стало быть, о таковом как о не-сущем 
верно сказать в отношении момента, отличного от того момента, в отношении 
которого верно сказать, что оно явилось к бытию. Но между любыми двумя 
моментами имеется некоторое время, ибо один момент не следует [непосред-

70  Пространственной величины – линии, поверхности или объема. 
71  Сущностному понятию о ней.
72  В одной рукописи добавлено: и включённое в его определение.
73  Для философов время (зама̄н) состоит из моментов/«теперь», наподобие образования линии 

из точек. 
74  В какой-то момент.
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ственно] за другим, так же как одна точка не следует [непосредственно] за дру-
гой, – это доказано в науках75.

Значит, до того момента, в котором возникло движение, необходимо 
должно быть время, ибо как только мы представляем сущими два момента, 
между ними непременно возникает время.

[(г) «Выше» не схоже с «прежде»]

Вот почему «верх» нельзя уподоблять «до», как это утверждается в при-
ведённом [аль-Газали] рассуждении. Равным образом, ни момент не походит 
на точку, ни количество, которое имеет положение, не походит на то, что име-
ет положение. Кто же допускает наличие момента, который не есть настоящее 
[время], или настоящее, прежде которого нет прошедшего, тот аннулирует 
время и момент. Ибо таковой утверждает момент с данной характеристикой, 
а потом говорит о времени, у которого нет начала; так что это утверждение 
опровергает само себя. Посему некорректно относить к [чистому] воображе-
нию наличие предшествования (к̣аблиййа̣) у всякого возникшего. Кто отрицает 
предшествование, тот отрицает возникшее; а кто отрицает наличие верха над 
верхом, тот выступает противоположным образом – он отрицает абсолютный 
(мут̣лак̣) верх; но с отрицанием абсолютного верха отрицается и абсолютный 
низ; а при отрицании этих двух отрицаются тяжёлое и лёгкое!

Когда воображение представляет, что тело с прямыми измерениями 
(мустак̣ы̄м аль-’аб‘а̄д) должно завершиться другим телом, то это не ошибка; 
совсем наоборот, оно необходимо, ибо в отношении [тела] с прямыми измере-
ниями возможно увеличение. А у допускающего такое увеличение не имеется 
по своей природе какого-то предела (х̣адд)76. Значит, прямые тела должны за-
канчиваться в объемлющем сферическом теле, ибо именно таковое совершен-
но – в нём невозможно ни увеличение, ни уменьшение. Посему когда ум (зихн) 
стремится вообразить, будто сферическое тело должно завершиться чем-то 
иным, то оно воображает ложное.

<169> Все эти вещи не освоены ни мутакаллимами, ни теми, кто к исследо-
ванию приступает не согласно порядку, [принятому] в искусстве [философии]77.

75  В частности, в аристотелевской «Физике», где доказывается непрерывность/континуальность 
времени и величин (линии, поверхности и объема/тела; см.: [4, кн. VI]). 

76  На котором прекращается возможность увеличения. 
77  
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[(д) Время соотносится с движением не как конец – с величиной]

И ещё: время не сопутствует движению наподобие сопутствия конца 
(ниха̄йа̣) величине. Ибо конец сопутствует величине постольку, поскольку в 
ней он находится на манер нахождения акциденции в своем субстрате: таковая 
индивидуализируется (глаг. ташах̣ас̣с̣а) его индивидуальностью (шах̣с̣); на неё 
можно указать [как на «вот это»] (’иша̄ра̣) благодаря указанию на него; она на-
ходится в том месте, в котором он находится. Иначе обстоит дело с сопутстви-
ем времени движению, ибо сие сопутствие скорее похоже на сопутствие числа 
исчисляемому: подобно тому как число не конкретизируется (глаг. та‘аййана) 
конкретизацией исчисляемого, не становится множественным вслед за его мно-
жественностью, точно так же время соотносится с движениями. Поэтому время 
едино для всех движений и движущихся; и оно существует везде – если вообра-
зить группу людей, с ранних лет заточённых в подземной пещере, то мы катего-
рически утверждаем, что они воспринимают время, даже если не воспринимают 
никаких из происходящих в мире чувственных движений78. Поэтому Аристо-
тель и считает наличие (вуджӯд) движений во времени больше всего схожим с 
наличием исчисляемых в числе, ибо число не множится вместе со множествен-
ностью исчисляемых и для него не выделяется определённое место вследствие 
определённости мест исчисляемых. Отсюда специфику времени Аристотель 
усматривает в том, что оно измеряет движения – измеряет бытие движущих-
ся сущих как движущихся, наподобие того как время исчисляет их индивиды 
(’а‘йа̄н). Соответственно этому он определяет время как число79 движения по 
отношению к предшествующему и последующему в нём80.

Раз это так и если из нашего полагания исчисляемого возникшим не сле-
дует, что само число – возникшее, но из наличия исчисляемого81 непременно 
вытекает, что до него было число, то сходным образом необходимо, чтобы при 
наличии возникшего движения ему предшествовало время. Если бы время воз-
никло вместе с возникновением конкретного движения, любого движения, вре-
мя постигалось бы [только] вместе с данным движением.

78  Аристотель не говорит о пещере в таком контексте. Обращаясь к легенде о спящих рядом с 
героями людях в каких-то горах Сардинии, он говорит, что для таковых не идёт время: проснувшись, 
те начинают ощущать внешний мир с этого момента, пропуская то, что прошло за время их сна. 
Значит, нет времени без движения. Но, продолжает философ, «если даже темно и мы не испытываем 
никакого воздействия на тело, а какое-то движение происходит в душе, нам сразу же кажется, что 
вместе с тем протекло и какое-то время» [4, 4. 11, с. 147–148]. 

79  Т.е. мера. 
80  Таково аристотелевское определение [4, 4.11, с. 149], но без слов «в нём». 
81  Во фразе  танвин в слове ма‘дӯ д полагаем поздней вставкой. 
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Отсюда тебе явствует, что природа времени дальше всего отстоит от при-
роды величины.

[1.2.5ф. Возражение против каламского довода, приведённое 
аль-Газали от имени философов: сравнение «верха» с «прежде» 
некорректно]

От имени философов аль-Газали далее приводит такое возражение: 
«[Философы] могут сказать: означенное сравнение – шаткое. Ибо у мира нет 
ни верха (фаӯк̣), ни низа (тах̣т); ведь он сферичен, <170> а сфера не имеет 
верха или низа82. Если же ты назовёшь одно направление верхом, поскольку 
оно находится над твоей головой, а другое – низом, поскольку находится под 
твоими ногами, то такие названия ты определи в отношении именно себя: то 
направление, которое есть низ для тебя, служит верхом для другого, если тако-
вого представить стоящим на другой стороне земного шара таким образом, что 
его пятки находятся прямо напротив твоих пяток. Та самая сторона неба, кото-
рую днём ты представляешь в качестве верха, ночью оказывается под землёй; а 
вследствие [суточного] вращения находящееся под землёй становится над ней.

Что касается начала (’авваль) мира, то нельзя себе представить, чтобы тот 
сделался концом (’а̄хир). Сие схоже со случаем, если представить себе бревно, 
один конец которого тоньше другого, и условно назвать верхом близкую к тон-
кому концу сторону, а низом – близкую к толстому концу. В результате этого 
никакого самостного (за̄тӣ) различия не возникнет в частях мира; это просто 
разные названия, обусловленные формой данного бревна: переверни его в про-
тивоположном направлении – названия поменяются, сам же мир останется не-
изменным. Значит, “верх” и “низ” суть чистые соотнесённости с тобой, без како-
го-либо различия по ним в самих частях мира и его поверхностей.

Но то небытие, которое предшествует миру, и то первое начало сущест-
вования мира суть самостные [реалии] для него; ибо невозможно себе предста-
вить, чтобы [начало] поменялось, став концом, или чтобы небытие, полагаемое 
последующим83, сделалось предшествующим. Так что два предела бытия мира – 
начало и конец – суть два самостных предела, которые – в отличие от «верха» 
и «низа» – строго фиксированы, и нельзя себе представить перемену в них при 
перемене соотнесённости с ними.

82  Непонятно, от имени каких философов выставляется такой довод: для представителей 
аристотелевской школы (как на это верно указывает в своем комментарии Ибн-Рушд) «верх» и «низ» 
имеют реальное, обусловленное природой вещей значение. 

83  Уничтожение мира после его бытия. 
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Итак, мы (философы) можем заявить, что у мира нет ни “верха”, ни 
“низа”; вы (мутакаллимы) же не можете заявить, что у бытия мира нет ни “до”, 
ни “после”. А раз установлено “до” и “после”, то время только и обозначает не-
что, выражающееся [терминами] “до” и “после”»84.

[1.2.5р. Комментарий Ибн-Рушда: некорректное возражение]

Я говорю: это выставленное от имени философов возражение крайне не-
состоятельно. Согласно ему, «верх» и «низ» суть [чистые] соотнесённости (ед. 
муд̣а̄ф) [с нами], посему применительно к ним возникает воображаемая после-
довательность (тасальсуль вахмӣ), тогда как касательно «до» и «после» после-
довательность – не воображаемая (ибо здесь нет соотнесённости [с нами]), а 
умственная (‘ак̣лӣ)85. Т.е. воображаемый у вещи «верх» можно вообразить «ни-
зом» для него, и наоборот; но то небытие, которое предшествует возникшему и 
которое называется «до», нельзя вообразить в качестве небытия, каковое по-
следует за возникшим и которое называется «после».

Однако [выдвижением] этого [довода] апорию не снять. Ибо философы 
считают, что в мире имеется и естественный (би-т̣-т̣аб‘) верх – <171> [направ-
ление,] куда движется лёгкое [тело], и естественный низ – [направление,] куда 
движется тяжёлое (иначе тяжёлое и лёгкое были бы чем-то относительным, 
условным), и что конец тела, в воображении (тахаййуль) служащий естествен-
ным верхом, может завершиться или пустотой, или полнотой.

Следовательно, выставленный от имени философов довод уязвим в двух 
аспектах. Во-первых, поскольку они учат об абсолютном верхе и абсолютном 
низе, не полагая ни абсолютное начало, ни абсолютный конец. Во-вторых, их 
оппоненты вправе возразить, что причиной для воображения верха над верхом 
и так далее, до бесконечности, выступает не его статус как соотнесённого; нет 
же, это обусловлено тем, что воображение не наблюдало [пространственную] 
величину (‘из̣ам), к которой не примыкала бы другая такая величина, подобно 
тому как оно не наблюдало возникшее, у которого нет «до».

Вот почему аль-Газали далее, отвечая философам, переходит от терминов 
«верх» и «низ» к «внутрь» (да̄хиль)86 и «вне» (ха̄ридж).

84  [3а, с. 112–113; 3б, с. 68–69]. 
85  Отражающая реальность. 
86  Согласно одной рукописи текста Ибн-Рушда (и версии самого аль-Газали); в версии, 

воспроизведённой в основном тексте, – вара̄’ («за»), что, очевидно, является опиской. 
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[1.2.5г. Ответ аль-Газали на означенное возражение философов: пару 
«верх»–«низ» можно заменить на «внутрь»–«вне»]

«На это мы отвечаем: нам безразлично – нет особого смысла в выборе тер-
минов “верх” и “низ”, посему вместо них мы можем брать “внутрь”87 и “вне”.

{У мира, говорим мы, имеется “внутрь” и “вне”. Спрашивается: есть ли вне 
мира нечто вроде полноты или пустоты? Если [философы] ответят: за миром 
нет ни пустоты, ни полноты; если под “вне” вы подразумеваете его наружную 
поверхность, то у него есть “вне”, но если подразумеваете нечто иное, то у него 
нет “вне”, – если они так ответят, то равным образом на вопрос о том, есть ли 
у мира “до”, мы ответим: если под “до” вы подразумеваете наличие начала для 
бытия, то у любого края (т̣араф)88, с которого началось бы его [бытие], есть 
“до” в этом смысле – подобно тому как у мира есть “вне”, трактуемое в смысле 
его открытой стороны и поверхностного края. Но если под “до” подразумевать 
нечто иное, то у мира нет “до” – подобно тому как при понимании “верха” мира 
в смысле чего-то иного, нежели поверхность. Коли же вы скажете, что немы-
слимо [временно´ е] начало бытия, которое не имело бы “до”, то на это [с нашей 
стороны] ответят: равным образом немыслимо, чтобы у тела с конечным [про-
странственным] бытием не имелось “вне”. И коли вы скажете, что его “вне” – 
это его поверхность, на которой оно заканчивается, и больше ничего, то мы 
скажем, что его “до” – это начало его бытия, являющееся его краем, и больше 
ничего.

Нам остаётся сказать, что у Бога есть бытие, вместе с которым нет [бытия] 
мира89; и это высказывание также90 не предполагает утверждения (’исба̄т) че-
го-то ещё91. Об [утверждении] такового как о продукте [чистого] воображения 
свидетельствует тот факт, что это относится именно к времени и месту. Ведь 
противник, хотя и верит в извечность мира, все же своим воображением скло-
няется к полаганию его возникшим; и мы таковы, что несмотря на нашу веру в 
возникновение мира, тем не менее наше воображение порой склоняется к по-
лаганию его извечности. Это – о теле; если же обратиться ко времени, то про-
тивник не может предположить возникновение времени, у которого нет “до”. 
[Обычно] противоречащее убеждению может предполагаться в воображении, 
но в случае [со временем] это не может представляться в воображении на манер 

87  См. предыдущее примечание.
88  Момента. 
89   
90  Как и упомянутое выше высказывание: Бог был, а мира не было…
91  Наподобие времени. 
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его представления в отношении места: как верующий в конечность тела, так и 
не верующий в неё неспособны предположить (так̣дӣр) тело, за которым нет 
ни пустоты, ни полноты – воображение и того, и другого отказывается принять 
такое.

Вместе с тем говорится, что если ясный ум (с̣арӣх̣ аль-‘ак̣ль) на основе 
доказательства не исключает возможность наличия конечного тела, то он не 
обращает внимания на воображение; точно так же ясный ум не исключает воз-
можность возникшего (муфтатах̣) бытия, до которого ничего нет, а коли во-
ображение неспособно [представить себе] это, то он не обращает внимания на 
него (воображение). Ведь воображение, которое не привыкло [наблюдать] ко-
нечное тело, рядом с коим нет другого тела или воздуха (представленного в ка-
честве пустоты), скорее не в силах [представить себе тело мира, за каковым нет 
ни пустоты, ни полноты]. На сей же манер оно, привыкшее лишь к возникше-
му после чего-то другого, не в силах предположить возникшее, до которого нет 
“до” – чего-то сущего, уже миновавшего. В этом-то и кроется причина ошибки. 
Так что данным доводом вполне можно возразить [философам]}»92.

[1.2.5р. Комментарий Ибн-Рушда]

Означенной заменой [фактически] рушится возражение, выдвинутое 
аль-Газали против философов [на основе] уподобления конечности во време-
ни конечности по величине. Мы же убедительно раскрыли ошибочность этого 
уподобления, показав, что оно представляет собой софистическое возражение, 
посему нет смысла снова обсуждать это.

[1.2.6ф. Вторая формулировка доказательства: предшествовавшее 
миру небытие могло быть больше или меньше, а это предполагает 
безначальное время]93

<171> Аль-Газали говорит: «Второй их (философов) способ принужде-
ния [противников] признать извечность времени [таков]94.

Они говорят: у вас [ашаритов] нет сомнения в том, что Бог (т) был спо-
собен (к̣а̄дир) сотворить мир за один год, за сто лет, за тысячу лет или за бес-

92  [3а, с. 113–114; 3б, с. 69–70]. 
93  См.: [6, с. 391–392].
94  Так озаглавлена соответствующая рубрика в газалийском трактате. «Принуждение 

[противников] признать» – араб. ’ильза̄м; напомним, что этим подразумевается вывод, сделанный на 
основе признанных оппонентом посылок; обычно речь идёт о выводах, которые противоречат тому 
или иному тезису данного оппонента. 
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конечное число лет прежде, чем Он сотворил его, и что эти предполагаемые 
сроки различаются между собой по величине (мик̣да̄р) и по числу (каммиййа̣). 
Следовательно, необходимо признать, что до существования мира было нечто 
длящееся (мумтадд) и измеримое (мук̣аддар), одна часть которого может быть 
продолжительнее (’амадд) и протяжённее (’ат̣вал) другой части.

{Если вы скажете: “Слово годы применимо лишь [к тому времени, что сле-
дует] за возникновением неба и вращения его”, то оставим в стороне это слово и 
скажем по-другому: если мы предположим, что от начала своего существования 
до настоящего момента мир совершил, например, тысячу оборотов, то спосо-
бен ли был Бог (с) сотворить до него второй такой же мир, который до нашего 
времени совершил бы тысячу сто оборотов? Если скажете: “Нет”, то Извечное 
(аль-к̣адӣм) словно перешло из состояния неспособности (‘аджз) в состояние 
способности (к̣удра̣) или мир перешёл из состояния возможности (’имка̄н) в со-
стояние невозможности (истих̣а̄ля̣). А если скажете: “Да” (а вам придется отве-
тить так), то можно спросить: способен ли был Бог сотворить третий мир, кото-
рый совершил бы до настоящего времени тысячу двести оборотов? Вы должны 
сказать: “Да”. Тогда мы спросим: мог бы тот мир, который мы по порядку наших 
предположений назвали третьим (хотя на самом деле он предшествует осталь-
ным), быть сотворён в то же самое время, что и тот мир, который мы назвали 
вторым, так, чтобы третий совершил тысячу двести оборотов, а второй – ты-
сячу сто оборотов, при [предположении] их равенства в отношении расстоя-
ния пробега и скорости? Если вы скажете: “Да”, то это нелепо, ибо невозможно, 
чтобы два равных по скорости движения заканчивались одновременно, а число 
оборотов при этом было разным! Если же вы ответите, что невозможно, чтобы 
третий мир, который совершил до нас тысячу двести оборотов, был сотворён 
вместе со вторым, который совершил до нас тысячу сто оборотов, и что, на-
против, он должен был быть сотворён настолько же раньше второго, насколько 
второй предшествует первому (мы назвали его первым, так как он представ-
ляется нашему воображению более близким, когда мы мысленно восходим к 
нему, отправляясь от нашего времени), то в таком случае мы представляем себе 
возможное [количество] (’имка̄н), которое вдвое больше другого возможного95. 
[Тем же рассуждением] непременно [представляется] еще одно возможное, ко-
торое вдвое больше тех обоих96, [и так далее до бесконечности].

95  Третий мир предшествует первому на величину, которая вдвое больше той величины, на 
которую второй мир предшествует первому.

96  Т.е. четвертый мир, чья величина опережения первому миру вдвое больше величины опережения 
третьего мира первому.
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Но ведь такое количественно представимое возможное, одна часть кото-
рого длиннее другой на определенную величину, есть не что иное, как время. 
Эти представимые количества не суть атрибут (с̣ыфа̣) ни для самости Создателя 
(аль-ба̄рӣ), Кто превыше всякого измерения (так̣дӣр), ни для небытия мира, 
ибо небытие не есть что-то, что можно было бы измерять различными величи-
нами. А количество – атрибут, посему оно предполагает наличие нечто, которое 
обладало бы количеством, а таковым [в данном случае] является именно дви-
жение: количество и есть время, которое служит мерой (к̣адр) движения}.

По-вашему выходит, что ещё до мира существовало нечто, обладающее 
варьирующимся количеством, а сие есть время. Следовательно, до мира было 
время, [притом не имеющее начала]97.

[1.2.6р. Комментарий Ибн-Рушда: (а) резюме авиценновского 
аргумента]

<172> Суть рассуждения такова: когда мы представляем себе (глаг. та-
ваххама) движение [и] вместе с ним находим определённую длительность 
(имтида̄д), которая словно служит мерой для него, а оно словно измеримо та-
ковой, и когда мы находим, что в этой длительности-мере можно предполо-
жить более протяжённое (’ат̣вал)98, чем сие первоначальное, движение за ту же 
самую длительность, то мы говорим, что одно движение протяжённее другого.

Раз так и если мир, по-вашему (по мутакаллимам), имеет некоторую дли-
тельность от своего начала до данного момента – в тысячу, положим, лет, то 
поскольку Бог (т) способен, по-вашему, сотворить до этого мира другой мир, чья 
длительность, которая измеряет величину его [существования] (йук̣аддиру-х), 
будет на определённое количество больше соответствующей длительности пер-
вого мира. Равным же образом Он способен сотворить до этого второго мира 
третий мир; и бытию каждого из этих миров должна предшествовать длитель-
ность, которой можно измерить величину его существования. Если эта возмож-
ность в отношении [сотворения] миров следует до бесконечности, т.е. если до 
данного мира мог быть другой мир, а до второго – третий, и так до бесконеч-
ности, то имеется некоторая длительность, предшествующая всем означенным 
мирам.

Такая длительность, измеряющая величину (мук̣аддир) всех этих [ми-
ров], не может быть небытием (‘адам), поскольку небытие не способно изме-

97  [3а, с. 115–116; 3б, с. 71–72]. 
98  По расстоянию.



144                       ISSN 2618-9569

Minbar. Islamic Studies. 2021;14(1)

рять количество; и она непременно является количеством, ибо то, что измеря-
ет количество, само должно быть количеством. Это измеряющее количество и 
называется «временем» (зама̄н). Ясно, что по бытию оно предшествует всему, 
что можно вообразить возникшим, подобно тому как по бытию мера должна 
предшествовать измеряемому.

И если бы эта длительность, которая есть время, была возникшей при 
возникновении некоторого первого движения, то сему движению должна была 
бы предшествовать длительность, которая определяет его величину и в которой 
оно возникает, и эта длительность служила бы словно мерой для сего [движе-
ния]. Так и всякому миру, который можно вообразить сущим, должна пред-
шествовать измеряющая [величину его существования] длительность. Следо-
вательно, <173> означенная длительность – не возникшая, иначе у неё была 
бы измеряющая длительность, раз всякое возникшее имеет измеряющую его 
величину длительность, т.е. то, что называется «временем».

Такова наиболее подходящая формулировка данного рассуждения, кото-
рое представляет способ доказательства [извечности] времени согласно Ибн-
Сине.

[(б) замечание о доказательстве]

Вместе с тем понимание этого [доказательства] затруднительно в следую-
щем аспекте. Ибо [здесь полагается, что] у всякого возможного (мумкин)99 име-
ется какая-то длительность и что всякой длительности сопутствует какое-то 
возможное. Это-то и спорно, разве что [оппонент] допускает, чтобы все пред-
шествующие миру возможности имели ту же природу, что и наличествующее в 
мире возможное, т.е. подобно тому как наличествующему в мире возможному 
свойственно сопутствие времени, точно так же дело обстоит и в отношении воз-
можного, предшествующего миру. Означенное [сопутствие] ясно в отношении 
наличествующего в мире возможного, отсюда можно вообразить наличие вре-
мени, [сопутствующего и предмировому возможному].

[1.2.7г. Газалийское возражение: всё это продукт воображения; 
сравнение времени с пространством]

Аль-Газали говорит: «Наше возражение заключается в том, что всё это 
является продуктом воображения (вахм). Самый же легкий способ опроверже-
ния его состоит в сравнении времени (зама̄н) с местом (мака̄н).

99  Из возможных миров. 
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Итак, мы спрашиваем: было ли в силах (к̣удра̣) Бога сотворить высшую 
сферу на один локоть больше, чем Он создал её? Если скажут: “Нет”, то этим 
Богу приписывается бессилие (та‘джӣз). Если же скажут: “Да”, то [таким дол-
жен быть и ответ их на последующие вопросы]: “А на два локтя?”, “На три лок-
тя?” и так далее до бесконечности. <174> И тогда мы говорим: таким образом 
устанавливается, что за миром есть некая протяженность (бу‘д), которая имеет 
величину и количество. Ведь вещь, которая на два или на три локтя больше 
другой, занимает и место на два или три локтя больше, чем место другой вещи. 
Значит, за этим миром [может быть] количество, что в свою очередь требует 
наличия соответствующего обладателя сим количеством. [В данном случае] та-
ковым служит либо тело, либо пустота. Следовательно, за этим миром имеется 
пустота или полнота. Как можно возразить на это?!

И ещё: способен ли был Бог сотворить сферу мира на один или на два лок-
тя меньше, чем Он создал её? И будет ли варьироваться в величине часть, устра-
няемая от заполнения пространства и занятия местом? Ведь при уменьшении 
на два локтя устраняемая часть заполненного пространства будет больше, чем 
при уменьшении на один локоть. Значит, пустота будет измеряемой (мук̣аддар). 
Но ведь пустота есть ничто – как же она может быть измеряемой?!

Наш ответ на [ваше рассуждение о] вообразимости возможных времён, 
предшествующих [любому предполагаемому моменту] возникновения мира, 
точно соответствует вашему ответу на [сие наше рассуждение] о вообразимости 
возможных мест, находящихся вне пределов наличного мира – между ними нет 
никакой разности!»100

[1.2.7р. Ответ Ибн-Рушда: тело мира не может быть больше или 
меньше]

Я говорю: это верно, если допускать бесконечное возрастание величины 
тела мира. Действительно, отсюда следует, что от Создателя (с) возникает ко-
нечная вещь, которой предшествуют бесконечное число возможных количеств. 
А коли сие допустимо в отношении пространственной величины, то оно допу-
стимо и в отношении времени. Значит, существует время, конечное с обеих сто-
рон, хотя ему предшествуют бесконечное число возможных времён.

На это мы отвечаем так. Вообразить мир больше или меньше того, ка-
ков он есть, – не только неверно, но и невозможно. Однако из этой невозмож-
ности не вытекает, что нельзя вообразить возможность [иного] мира до этого 

100  [3а, с. 116; 3б, с. 72–73]. 
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мира – разве только [предположить, что] природа возможного возникла, а до 
появления мира были только две природы: природа необходимого и природа 
невозможного101. Но ведь разум полагает эти три природы – возможное (мум-
кин), необходимое (д̣арӯрӣ) и невозможное (мумтани‘) – извечными и непре-
ходящими102.

Газалийское возражение не затрагивает философов, ибо они считают, что 
мир не может быть ни больше, ни меньше, чем он есть. Если бы было возможно, 
чтобы [пространственные] величины (‘из̣ам) были больше одна другой, и так 
до бесконечности, то было бы возможно существование [пространственной] 
величины, не имеющей предела. Будь же возможной такая величина, то будет 
существовать актуально бесконечная [пространственная] величина. Но это не-
возможно, о чем говорил ещё Аристотель103, т.е. о том, что бесконечное увели-
чение [пространственной] величины невозможно.

<175> Кто же допускает такое [увеличение] по той причине, что ина-
че отсюда следовало бы бессилие (‘аджз) Творца (аль-ха̄лик ̣), против него 
справедливо означенное возражение; ибо здесь возможность – ментальная 
(‘ак ̣лӣ)104, наподобие [возможности] «до мира» у философов. Так обстоит 
дело105 и в отношении того, кто утверждает о темпоральном возникновении 
мира и о [нахождении] любого тела в некотором месте: тот должен признать, 
что данному [телу] должно предшествовать какое-то место – или тело, в кото-
ром то [тело] и возникает, или пустота; поскольку место непременно должно 
предшествовать возникшему. Ведь при отрицании наличия пустоты и пола-
гании конечности тела невозможно предположить мир возникшим. Поэтому 
те из поздних ашаритов, кто отверг наличие пустоты, отошли от основополо-
жений своих товарищей (ашаритов); сам я не замечал такого [отвержения] за 
ними (ашаритами), но мне об этом поведали некоторые из тех, кто занимается 
их учением.

Если бы длительность, измеряющая величину движения и служащая 
словно мерой (кайль) для него, в действительности была [чистым] продуктом 
обманчивого воображения (наподобие воображения, будто мир может быть 
больше или меньше существующего), то время оказалось бы не-сущим, ибо 

101  Если полагать, что до своего возникновения мир был только одним из двух – необходимым 
или невозможным; возможным он стал лишь по своем возникновении. 

102 
103  В частности, в «Физике» [4, гл. 3.4–3.5] и «О небе» [9, гл. 1.5].
104  Здесь – вполне реальная, в отличие от воображаемой возможности. 
105  Мы следуем версии чтения ка-залика, фигурирующей в одной рукописи; согласно версии, 

данной в основном тексте цитируемого издания, – ли-залика («поэтому»).
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время есть не что иное, как постигаемое умом (зихн) от означенной длитель-
ности, измеряющей движение. Но раз самоочевидно, что время существует, то 
и это действие ума должно относиться к числу его правдивых (с ̣а̄дык ̣а ̣) дей-
ствий, исходящих от собственно разума (‘ак ̣ль’), а не [чистого] воображения 
(хайа ̄ль).

[1.2.8ф. Ответ философов на газалийское возражение: невозможность 
иных размеров мира не противоречит Божьему всемогуществу]

Аль-Газали говорит: «Философы могут утверждать следующее. Мы счи-
таем, что невозможное (гайр аль-мумкин) непосильно (гайр мак̣дӯр)106. Станов-
ление мира большим или меньшим, чем он есть, невозможно. Следовательно, 
оно непосильно»107.

[1.2.8р. Комментарий Ибн-Рушда]

Таков ответ на ашаритский укор [философов] в том, что полагание мира 
не подлежащим увеличению или уменьшению со стороны Создателя равноз-
начно приписыванию Ему (с) неспособности (та‘джӣз). Согласно же этому отве-
ту, неспособность (‘аджз) есть неспособность совершать возможное (мак̣дӯр), а 
не невозможное (мустах̣ӣль).

[1.2.9г. Первое возражение аль-Газали против ответа философов: 
допущение иных размеров не невозможно для разума, ибо оно не 
подобно совмещению белизны и черноты]

<176> Отвечая философам, аль-Газали говорит: «Это оправдание несо-
стоятельно в трёх отношениях.

Во-первых, оно представляет собой ущемление (мука̄бара ̣) разума. 
Ибо для разума представлять мир на локоть больше или меньше, чем он 
есть на самом деле, – это не то же самое, что представлять совмещение 
черноты и белизны, бытия и небытия. Подлинно нелепым (мух ̣а̄ль) явля-
ется именно совмещение отрицания и утверждения, и к этому сводятся все 
нелепости108.

Означенное рассуждение, стало быть, неубедительно и негодно»109.

106  На него не распространяется сила (могущество, способность; к̣удра̣). 
107  [3а, с. 116; 3б, с. 73]. 
108  Т.е. в основе суждения о невозможности какой-либо вещи лежит то, что она приводит к 

совмещению отрицания и утверждения. 
109  [3а, с. 117; 3б, с. 73]. 
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[1.2.9р. Ответ Ибн-Рушда: возможность иных размеров не очевидна]

Я говорю: да, означенное утверждение ущемляет разум, но только ра-
зум обыденный (фӣ ба̄дӣ ар-ра’й). Для истинного (х̣ак̣ы̄к̣ы̄) же разума сие вовсе не 
есть умаление его способности, ибо утверждение о возможности или невозможно-
сти [увеличения и уменьшения мира в плане измерения] требует [аподиктическо-
го] доказательства. И аль-Газали прав, когда утверждает, что невозможность это-
го не подобна невозможности совмещения черноты с белизной. Ибо последняя 
невозможность понятна сама по себе; что же касается положения о том, что мир 
не может быть больше или меньше, чем он есть, то оно не понятно само по себе.

Нелепая вещь бывает двух разновидностей: во-первых, вещь, нелепость 
которой ясна сама по себе; во-вторых, вещь, принятие которой раньше или по-
зже приведет к одной из самоочевидных нелепостей. Так, если мы примем, что 
мир может быть больше или меньше, [чем он есть], то из этого следует, что вне 
мира должно быть или заполненное, или пустое пространство. А при допущении 
наличия заполненного или пустого пространства вне мира вытекают нелепости. 
Если вне мира имеется пустое пространство, то существует внетелесная протя-
женность, [что абсурдно]. Если же вне мира – тело, то оно должно двигаться 
или вверх, или вниз, или по кругу. В таком случае это тело должно было быть 
частью другого мира. Но в физической науке доказано, <177> что не может од-
новременно с нашим миром существовать другой мир110.

Самое меньшее, что отсюда следует, – это [признание наличия] пустоты, 
ибо любой мир должен состоять из четырёх стихий111 и из вращающегося во-
круг них сферического тела112. Кто хочет постичь это, пусть обратится к подо-
бающим местам, предварительно [выполнив] требования к людям аподиктиче-
ского доказательства113.
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Резюме: В статье представлен перевод двух глав трактата выдающегося средневекового 
мусульманского ученого Джалала ад-Дина ас-Суйути «Танасук ад-дурар фи танасуб ас-
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Abstract: The article presents a Russian translation of two chapters of the treatise by Jalal 

ad-Din al-Suyuti “Tanāsuq al-durar fi  tanāsub as-suwar” (“A string of pearls regarding the 

correspondence of the Surahs”). In the last few decades European Arabic studies have paid a lot 
of attention to the composition of the Qur’an, whereas Muslim scholars have been dealing with 
this problem almost from the very beginning of the Qur’an studies. Suyuti’s treatise summarizes 
Muslim scholars’ centuries-old researches on the Qur’an composition. The fi rst chapter 
represents the author’s introduction to the treatise, where he states the reasons that induced him 
to write this book, and the second chapter is related to the analysis of the surah “The opening”. 
The introductory remarks contain information about the life of Jalal ad-Din, as well as a brief 
analysis of the treatise and an assessment of its signifi cance for study of the Qur’an composition.
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Введение

Джалал ад-Дин ас-Суйути – мусульманский ученый-энциклопедист, 
законовед, корановед, филолог, историк. Русскоязычному читателю он изве-
стен в первую очередь своим трактатом «ал-Иткан фи ‘улум ал-Кур’ан»1 («Со-
вершенство в коранических науках»), большая часть которого была переве-
дена коллективом отечественных арабистов под руководством профессора 
Д.В. Фролова.

Джалал ад-Дин родился 3 октября 1445 г. в семье известного каирского 
законоведа шафиитского мазхаба Камал-ад-Дина ас-Суйути, перса по проис-
хождению. Отец, безусловно, оказал большое влияние на формирование ин-
тересов своего сына, который пошел по его стопам и избрал для себя акаде-
мическую карьеру, став профессором по кафедре законоведения в Каирском 
медресе. Еще при жизни отца Джалал ад-Дин сопровождал его во время за-

1  На данный момент опубликовано 7 томов перевода этого трактата на русский язык (М., 2000–
2016). В настоящее время готовится к изданию восьмой том.
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нятий. А после его смерти воспитанием мальчика занялись коллеги и друзья 
отца, авторитетные богословы и законоведы того времени.

Будущий ученый начал свое обучение в раннем возрасте и к восьми го-
дам уже знал Коран наизусть. Затем он заучил несколько известных сборни-
ков хадисов, трактатов по грамматике и законоведческих работ, после чего 
получил свою первую иджазу, то есть диплом на право передачи полученных 
знаний другим [1, с. 27–29].

Решив продолжить обучение, Джалал ад-Дин начал посещать занятия 
известных ученых Каира, среди которых были корановед и хадисовед ‘Алам 
ад-Дин Салих ал-Булкини (ум. 1463) и корановед и филолог Абу ‘Абдаллах 
Мухи ад-Дин ал-Кафийаджи (ум. 1474). Оба ученых сыграли свою роль в 
возникновении у Суйути желания написать книгу о видах коранических наук, 
подобную тем, какие ученые писали о хадисоведении. Под их влиянием Суйу-
ти сформировал свою концепцию корановедения, которая легла в основу его 
знаменитой работы «Совершенство в коранических науках».

На протяжении многих лет Джалал ад-Дин беспрерывно учился, сов-
мещая учебу с преподаванием и сочинительством. Достигнув сорокалетнего 
возраста и находясь на пике карьеры, Суйути отказался от публичной жизни, 
ушел со всех должностей, удалился в свой дом, расположенный на острове 
Равда (посреди Нила, недалеко от Каира), и более его не покидал, посвятив 
всего себя сочинительству. Все, что было накоплено в первые сорок лет жиз-
ни, вылилось в многочисленные книги, трактаты и послания, число которых, 
как сообщают его биографы, достигает 600 наименований по самым различ-
ным областям науки. Его книги, благодаря широте охвата материала и ясно-
сти и четкости изложения, стали для последующих веков воплощением ара-
бо-мусульманской традиционной учености [2, c. 12].

Умер Суйути в своем доме 18 октября в 1505 г. на 61-м году жизни.

***

Во всем мире Суйути известен, прежде всего, как корановед и хадисовед, 
автор двух комментариев2 к Корану и фундаментального труда «Иткан фи 
‘улум ал-Кур’ан» («Совершенство в коранических науках»). Однако, помимо 

2  Имеются в виду «Тафсир ал-Джалалайн» («Тафсир двух Джалалей»), дополнение Суйути к 
тафсиру Джалал ад-Дина ал-Махалли, издан в Каире в 1863 г., и «Ад-дурр ал-мансур фи-т-тафсир 
би-л-маʼсур» («Рассыпанный жемчуг о толковании по преданию»), тафсир, принцип которого 
состоит в том, что каждый отрывок из Корана комментируется на основе высказываний Пророка, его 
сподвижников и их ближайших последователей, издан в Бейруте в 1990 г.
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коранических и лингвистических наук, Джалал ад-Дин писал работы по геог-
рафии, истории, фармакопее, диетологии и эротике. Большинство его работ, 
даже малых по размеру, имеют междисциплинарный характер. Кажется, буд-
то не существовало тем, которые не были бы в сфере интересов ученого. Уни-
версальность Суйути иллюстрирует собой исламский идеал вечного поиска 
знания, для которого все науки заслуживают изучения.

В данной статье мы хотим познакомить читателя с небольшим по объ-
ему, но от этого не менее значимым сочинением Суйути, посвященным про-
блеме композиции коранического свода и порядка сур в своде на основе су-
ществующих между ними соответствий, – трактатом «Танасук ад-дурар фи 
танасуб ас-сувар» («Нанизанный жемчуг о соответствиях между сурами»).

В этой работе Джалал ад-Дин подвел итог многовековым размышле-
ниям мусульманских ученых на тему композиции Корана в рамках науки о 
«соответствиях» (‘ilm al-munāsabāt)3. Сочинение отражает традиционный 
взгляд средневековой мусульманской науки на многие вопросы, касаемые как 
композиции, так и содержания коранических сур. В книге прослеживается 
влияние предшественников Суйути – Бадр ад-Дина аз-Заркаши4 и Ибн аз-Зу-
байра ал-Гарнати5. В вопросах композиции Корана особенно велик авторитет 
последнего, чей трактат «ал-Бурхан фи тартиб ас-сувар» («Доказательство о 
порядке сур») сыграл основополагающую роль в становлении науки о «соот-
ветствиях» и в значительной мере повлиял на Суйути.

Трактат принес автору огромную популярность в мусульманском мире, 
о чем говорит большое количество дошедших до нас копий рукописи, сделан-
ных как в Средние века, так и в Новое время, и не потерял своего значения в 
настоящее время. Сочинение несколько раз издавалось и переиздавалось под 
разными названиями.

Сам трактат состоит из предисловия, введения, в котором Суйути об-
суждает вопрос о порядке сур, и 101 главы, посвященной одной, а иногда и 
нескольким сурам, и названной в соответствии с наименованиями сур. Главы 

3  Подробнее о науке о «соответствиях» см. Джалал ад-Дин ас-Суйути. Совершенство в 
коранических науках. Вып. 3: Учение о своде Корана: [3, c. 152–173].

4  Абу ‘Абдаллах Бадр ад-Дин Мухаммад ибн Бахадир аз-Заркаши (1344–1392) – корановед, 
хадисовед, правовед шафиитского толка и историк. Его трактат «ал-Бурхан фи ‘улум ал-Кур’ан» 
(«Доказательство в коранических науках») был издан в Бейруте в 1988.

5  Абу Джа‘фар Ахмад ибн Ибрахим ибн аз-Зубайр ал-Гарнати (1229–1308) – андалусский 
авторитет по Корану и хадисам, законовед маликитского толка, историк, грамматист. Его трактат 
«ал-Бурхан фи тартиб сувар ал-Кур’ан» («Доказательство о порядке сур») был издан в Рабате в 1990.
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даются в той же последовательности, в какой расположены суры в канониче-
ском своде.

Во вступлении Суйути говорит о причинах, подвигнувших его написать 
эту книгу. По словам ученого, этой работе предшествовало сочинение под 
названием «Асрар ат-танзил» («Тайны ниспослания»)6 о взаимосвязях в Ко-
ране, которые Суйути рассматривает в контексте теории о неподражаемости 
Корана. Так, в трактате поднимались вопросы о месте сур в Коране, о компо-
зиции внутри сур, о стиле Корана и красноречии в нем, о коранических чтени-
ях и о расхождениях в различных версиях коранических рассказов.

Затем, как говорит Суйути, он решил написать отдельную книгу об 
одном из этих видов взаимосвязи, а именно о соответствиях в порядке сур. 
По заявлению ученого, большая часть книги – плод собственных размышле-
ний автора, поскольку мало кто писал на эту тему до него. Между тем Суйути 
не игнорирует достижения предшественников и открыто цитирует те их вы-
сказывания, которые не противоречат его собственной точке зрения.

Мы предлагаем читателю наш перевод вступления к трактату и главы, 
посвященной суре «Открывающая» (№ 1), с которой ученый начинает непо-
средственный анализ. В этой главе Суйути определяет роль суры в структуре 
Писания, пытается дать логические обоснования ее превосходства и вместе с 
тем подтвердить ее право на место первой суры Корана.

Основой для нашего перевода послужило каирское издание 2002 года, 
опубликованное под названием «Асрар тартиб ал-Курʻан» («Тайны порядка 
Корана») [4]. В основе русского варианта коранических сур, представленных 
в работе, лежит перевод И.Ю. Крачковского. Однако при необходимости мы 
вносили в него стилистические или иные правки, а иногда использовали и ва-
рианты других переводчиков (Г.С. Саблукова, М.-Н.О. Османова и Э.Р. Кули-
ева), если они более подходили к рассматриваемому толкованию.

***

Во имя Аллаха, Милостивого и Милосердного!
Да благословит Аллах и приветствует господина нашего Мухаммада, 

и его род, и его сподвижников!

[Хутба]7

6  Книга Суйути под названием «Асрар ат-танзил», насколько можно судить, не сохранилась.
7  Подзаголовки в перевод добавлены нами для удобства восприятия.
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Хвала Аллаху, который ниспослал Свою достославную книгу, совер-
шеннейшую по стилю, изумил сердца ее прекрасным слогом и красноречивым 
строем, ниспослал ее ясными знамениями (āyāt), поделил ее на суры и айаты 
(āyāt)8, дал ей по Своей великой мудрости наилучший порядок, великолеп-
ный слог, самые выразительные слова и самое красноречивое построение.

Да благословит Аллах того, кому была она ниспослана, дабы Он предо-
стерегал ею как напоминанием, кому Он вложил ее в его благородное сердце, 
исторгнув из него стеснение и раскрыв ему грудь, а также род его и сподвиж-
ников его, мухаджиров и ансаров9.

[О коранических науках]

Далее10. Аллах, преславен Он, озарил меня знанием о расположении 
Его звезд (mawāqi‘ an-nujūm) и открыл мне двери понимания того, как извлечь 
знания (‘ulūm), которые Он туда вложил11. И с тех пор я обозреваю Его сады, 
вид за видом12, пуская мысль бродить по Его полям. Цель то близко, то отсту-
пает, но Он говорит мне: «Не бойся!»

Мне открылись разные виды Его наук, и я дал им названия. Я, не жалея 
сил, рассказывал из них то, что нашел в разных сочинениях. Я искал драго-
ценные камни их смысла и находил их, направил на них свет ума и обозрел 
их. Я писал о них вместе и по отдельности, кратко и пространно. Кто создан 
для чего-то, тому это удается, а кто любит что-то, тот часто говорит об этом.

[О книге «Тайны ниспослания»]

О взаимосвязях (ta‘alluqāt) в Коране я написал книгу «Асрар ат-танзил» 
(«Тайны ниспослания»), в которой изучаются приемы его стиля (asālīb), де-
монстрируются его чудеса, разъясняется красота его слов и красноречие вы-
ражений, открывается суть его неподражаемости (i‘jāz). В ней дается анализ 

8  В оригинале обыгрываются два значения слова āya – «знамение, как словесное, так и природное» 
и «айат, стих» Корана.

9  Сподвижники Мухаммада делятся на две категории: мухаджиры – те, кто принял ислам в Мекке 
и совершил вместе с Пророком хиджру в Медину, и ансары – те, кто принял ислам в Медине.

10  Эта формула wa-ba‘d (ammā ba‘d) «Далее» – стандартный для книг разделитель или знак, 
отделяющий хутбу (вводное славословие) от собственно текста книги.

11  В этом предложении обыгрывается название книги по корановедению одного из прямых 
предшественников Суйути – Джалал ад-Дина ал-Булкини (ум. 1421), а именно «Маваки‘ ал-‘улум 
мин маваки‘ ан-нуджум» («Положение наук по отношению к положению звезд»), изданной в Танте 
в 2007 г.

12  Словом «вид» (naw‘) Суйути называет виды знания о Коране или отдельные коранические науки. 
Именно это слово употребляется в значении «глава» в его трактате «Совершенство в коранических 
науках».
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прямого и образного словоупотребления в Коране, характеризуются грани 
его содержания, дается новый взгляд на аргументы и доказательства в нем. 
Книга включает в себя десять с небольшим видов знания:

1) Разъяснение соответствий (munāsabāt) в порядке (tartīb) сур и обо-
снование места каждой суры13;

2) Разъяснение, что каждая сура есть толкование (shāriḥa) того, что из-
ложено кратко (ujmila) в суре до нее14;

3) Объяснение взаимосвязи суры, открывающей Писание (fātiḥat 
al-kitāb), с сурой, завершающей (khātima) ее, и той, что перед ней15;

4) Соотнесенность начала (maṭla‘) суры c той целью, ради которой она 
дана, т.е. искусность зачина (barā‘at al-istihlāl);

5) Соответствие между зачинами (awā’il) сур и их концовками (awākhir)16;
6) Соответствия в порядке айатов, соотношение одних с другими, их 

связность, цельность и гармоничность;
7) Разъяснение приемов красноречия в Коране, разнообразие видов об-

ращений и приемов повествования;
8) Разъяснение встречающихся в Коране украшений и фигур во всем 

их разнообразии, как то: метафора (isti‘āra), иносказание и намек (kināya wa-
ta‘riḍ), поворот (iltifāt), игра слов (tawriya), использование (istikhdām), сверты-
вание и развертывание (laff wa-nashr), антитеза и противопоставление (ṭ ibāq 
wa-muqābala) и т.д., а также образное словоупотребление (majāz) во всех его 
разновидностях, различные виды лаконизма (ījāz) и многословия (iṭnāb);

9) Разъяснение о «сечениях»17 (fawāṣil) айатов и о соответствии их айа-
там, которые они завершают;

10) Соответствие между названиями сур и самими сурами;
11) Разъяснение причин выбора одних синонимов в противовес другим;
12) Разъяснение различных видов чтения, общепринятых и аномаль-

ных, а также тех смыслов и знаний, что содержатся в них;
Все это в совокупности является аспектами неподражаемости Писания.
13) Разъяснение аспектов расхождения неочевидных айатов 

(mutashābihāt) в повествованиях (qiṣaṣ) и т.д., таких как добавления или со-

13  См.: [3, с. 52–79; с. 152–173].
14  См.: [5, с. 88–118].
15  Речь идет о том, что коранический свод обрамлен молитвами, и между ними есть перекличка. В 

начале это первая сура Корана, в конце – суры 113-114. См. об этом: [6, с. 83–90].
16  См.: [3, с. 142–151].
17  Так называют рифму в Коране, чтобы отличить ее от рифмы стиховой. См.: [7, с. 241–291].
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кращения, изменение порядка слов, замена одного выражения другим и тому 
подобное.

[Предмет и название данной книги]

Я решил написать отдельно небольшую книгу об одном из этих видов, а 
именно о соответствиях в порядке сур, дабы стала она пособием для желаю-
щих узнать об этом и ориентиром для могущих извлечь из нее пользу. Боль-
шая часть книги – плод размышлений и дитя умозрения, поскольку мало кто 
писал об этом или шел этим путем. Если кто-то сделал нечто до меня, я прямо 
говорил это, но приводил я только то, что считаю правильным, не вдаваясь 
в критику. Сначала я назвал книгу «Ната’идж ал-фикр фи танасуб ас-сувар» 
(«Плоды размышлений о соответствиях сур»), поскольку она есть результат 
рассуждений, на что я указал выше. Затем передумал и назвал ее «Танасук 
ад-дурар фи танасуб ас-сувар» («Нанизанный жемчуг о соответствиях сур»), 
поскольку это более соответствует описываемому предмету, добавив при этом 
игру слов.

Да пошлет Всевышний Аллах мне удачу, Его я прошу облегчить мне 
путь, надеясь на помощь Его и милость.

***

Сура «Открывающая»

Аллах, преславен Он, открывает Свое Писание этой сурой, ибо в ней за-
ключены все цели (maqāṣid) Корана. Поэтому ее называют «матерью Корана» 
(umm al-Qur’ān), «матерью Писания» (umm al-Kitāb), «основой» (asās), она 
стала как бы заглавием и образцом вступления.

Ал-Хасан ал-Басри18 говорил: «Аллах вложил в Коран знания всех пред-
шествующих книг, затем вложил знания Корана в «Разделенное»19 (mufaṣṣal), 
а затем знания «Разделенного» вложил в «Открывающую». И тот, кто знает 
толкование «Открывающей», подобен тому, кто знает толкование всех ниспо-
сланных книг». Байхаки передавал это в «Шу‘аб ал-иман»20 («Подразделения 
веры»).

18  Абу Са‘ид ал-Хасан ибн Йасар ал-Басри (642–728) – богослов и знаток хадисов. Основал 
знаменитый кружок, из которого позже вышли му‘тазилиты.

19  Короткие суры, следующие за «часто повторяемыми» сурами. Название дано потому, что 
разделителей между сурами в виде «Басмалы» очень много. Подробнее о сурах «разделенное», а 
также о том, какую суру принято считать первой в этой группе, см.: [3, с. 72–73].

20  Другой вариант этого предания Суйути приводит в «Совершенстве». См.: [8, с. 102].



160                       ISSN 2618-9569

Minbar. Islamic Studies. 2021;14(1)

Замахшари21 объяснил имеющиеся в этой суре знания так: она содержит 
восхваление (thanā’) Аллаха, которого Он достоин, поклонение (ta‘abbud) 
Ему, повеление (amr) и запрещение (nahy), обещание (wa‘d) и угрозу (wa‘īd), 
Коранические же айаты не выходят за рамки этого.

Имам Фахр ад-Дин22 сказал: «Смысл всего Корана определяется 4 ве-
щами. Это знание о Боге (ilāhiyyāt), жизнь в мире ином (ma‘ād), пророчества 
(nabawāt), установление непреложного приговора Аллаха (ithbāt al-qaḍā’ wa-
l-qadr). Слова «Хвала Аллаху, Господу миров» (1:2) указывают на богословие. 
Слова «Властителю судного дня» (1:4) указывают на отрицание принужде-
ния (jabr) и на то, что все вершится по воле и приговору Аллаха. Все от слов 
«Веди нас прямым путем» (1:6) до конца суры указывает на предопределение 
Аллаха и на пророчества. Таким образом, эта сура содержит в себе четыре 
темы, являющиеся величайшей целью (al-maqṣid al-’a‘ẓam) Корана».

Байдави23 сказал: «Она [«Открывающая»] содержит в себе теоретиче-
ские суждения и практические установления, которые указывают правиль-
ный путь (ṣirāṭ mustaqīm) и даруют знание о разрядах тех, кто обрел счастье, и 
о степенях несчастных».

Тайби24 сказал: «Она содержит четыре вида наук, которые составляют 
религию.

И первая из них – это наука о корнях (‘ilm al-uṣūl), суть которой является 
знание о Всемогущем и Великом Аллахе и Его атрибутах (ṣifāt), на что указы-
вают слова «Господу миров, Милостивому, Милосердному» (1:2–3), и знание 
о будущей жизни, на что намекают слова «Властителю судного дня» (1:4).

Вторая – это наука об ответвлениях (furūʻ), основу которой составляют 
правила поклонения (ʻibādāt), что подразумевается под словами «Тебе мы по-
клоняемся…» (1:5).

21 Абу ал-Касим Махмуд ибн ‘Умар аз-Замахшари (1075–1144) – богослов-му’тазилит, законовед 
ханафитского толка, филолог и литератор.

22  Фахр ад-Дин абу ‘Абдаллах Мухаммад ибн ‘Умар ар-Рази (1149–1209) – аш‘аритский богослов, 
толкователь Корана.

23  ‘Абдаллах ибн ‘Умар ибн Мухаммад Насир ад-Дин ал-Байдави (ум. 1286) – мусульманский 
богослов, автор ряда работ по различным аспектам ислама, самая знаменитая из которых – 
толкование (тафсир) Корана «Анвар ат-танзил ва-асрар ат-та’вил» изданное в Каире в 1865 г. 
(«Сияние откровения и тайны толкования»).  

24  Шараф ад-Дин ал-Хусайн ибн Мухаммад ат-Тайби (ум. 1342) – знаток хадисов, риторики 
и языковедения. Его книга «ат-Тибйан фи-л-ма’ани ва-л-байан» («Разъяснение о двух науках: 
значения и изъяснение»), опубликованная в Каире в 1977 г., и комментарий к толкованию Замахшари 
«Хашийат ал-Кашшаф» («Комменатрий к «Раскрывающему»), опубликованный в 2013 г., включены 
Суйути в библиографию к «Совершенству в коранических науках».
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Третья – это наука, с помощью которой можно достичь совершенства, 
и это наука о нравах (‘ilm al-akhlāq), цель которой – достичь Божественного 
присутствия и отрешиться от собственной личности, идя по прямому пути к 
этому. На это указывают слова «…Тебя мы просим о помощи! Веди нас прямым 
путем…» (1:5–6).

Четвертая – это наука о сказаниях и преданиях (ʻilm al-qiṣaṣ wa-l-
akhbār), о прошедших веках и прежних народах, как обретших счастье, так 
и несчастных, и содержащиеся в этих рассказах обещание добродетельным и 
угроза поступающим дурно. И об этом говорится в словах: «…которых Ты об-
лагодетельствовал, не тех, которые находятся под гневом, и не заблудших» 
(1:7)».

Он25 сказал: «Весь Коран – это детальное разъяснение того, что кратко 
изложено в «Открывающей», которая подытожила то, о чем подробно гово-
рится в Коране. Она стоит в начале ниспосланного Писания, но искусно со-
держит в себе то, что будет сказано после. Вот поэтому ни одного слова из 
нее нельзя толковать ограниченно, если его можно понимать в самом общем, 
безусловном смысле».

Газали26 сказал в «Хавас ал-Кур’ан» («Особенности Корана»): «Целей 
Корана шесть: три – основные и три – дополнительные.

Первые: знание, к чему он [Коран] призывает, и об этом сказано в за-
чине «Открывающей»; знание о правильном пути, о чем прямо сказано в ней; 
знание, при каких обстоятельствах мы возвратимся к Всевышнему, то есть, о 
мире ином, и на это указывают слова: “Властителю судного дня” (1:4).

Остальные: знание о положении повинующихся, и на это указывают 
слова “которых Ты облагодетельствовал” (1:7), и знание вех на этом пути, на 
что указывают слова “Тебе мы поклоняемся и к Тебе взываем о помощи” (1:5)».

[Конец главы о суре «Открывающей»]

25  Имеется в виду Тайби.
26  Абу Хамид Мухаммад ибн Мухаммад ал-Газали ат-Туси (1058–1111) – богослов, юрист, 

философ и мистик персидского происхождения. Один из основателей суфизма, сыгравший важную 
роль в объединении понятий суфизма и законов шариата. В своих работах дал формальное описание 
суфизма.
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Введение

Ежедневная пятикратная молитва-намаз – это один из пяти столпов ис-
лама. Во многих айатах Корана говорится о необходимости ее совершения. 
Например, сказано: «[Полноценно] совершайте [обязательный пятикрат-
ный] намаз, выплачивайте [из своего имущества обязательный] закят и 
совершайте поясные поклоны [перед Аллахом] вместе с совершающими по-
ясные поклоны» (2:43) [1]. Этому же посвящены и многие изречения пророка 
Мухаммада, например, отправляя своего сподвижника Му‘аза ибн Джабала 
в Йемен, он сказал: «Воистину, ты придешь к народу Писания. Призови их к 
свидетельству, что нет ничего достойного поклонения, кроме Аллаха, и что я 
[пророк Мухаммад] являюсь посланником Аллаха. Если они подчинятся тебе в 
этом, то сообщи им, что, поистине, Аллах предписал им ежедневно совершать 
пять молитв …» [2, с. 498].

На основе первоисточников – Корана и Сунны – мусульманские бого-
словы единогласно считают, что ежедневная пятикратная молитва является 
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обязательной (фард) для всех совершеннолетних и умственно полноценных 
мусульман. При этом каждая из этих молитв имеет свои временные грани-
цы, которые определены в первоисточниках и в последующем разъяснены 
мусульманскими законоведами, о чем будет сказано в следующем разделе на-
стоящего исследования. В Коране говорится: «… Поистине намаз предписан 
верующим в определенное время» (4:103) [1], а пророк Мухаммад указывал, 
что наиболее любимое Аллахом деяние – «это молитва, совершенная вовре-
мя» [3, с. 197].

В то же время необходимо отметить, что, по единогласному мнению му-
сульманских законоведов, наступление времени намаза является его обязатель-
ным условием, тогда как в случае сомнения в его наступлении совершение мо-
литвы является запретным. В этой связи на протяжении всей истории ислама 
определение точных временных границ в каждой отдельной местности продол-
жает оставаться важной частью религиозной жизни.

В нашей стране из-за длившейся почти семьдесят лет антирелигиозной 
политики советской власти методика определения времени намазов местами 
была утрачена или искажена. С началом религиозного возрождения в 90-х гг. 
прошлого столетия вернулись и многие утраченные традиции, среди которых, 
например, составление расписания намазов. Однако местные имамы эти рас-
писания либо копировали с календарей, созданных для других населенных 
пунктов, имеющих иные географические координаты, либо допускали при их 
составлении ошибки. Вплоть до настоящего времени эта проблема оставалась 
весьма актуальной для многих сел и городов Дагестана.

В конце 2012 г. на совете ученых-алимов Дагестана Муфтий республики 
шейх Ахмад афанди указал на необходимость корректировки расписаний на-
мазов в регионе в соответствии с шариатскими правилами, указанными уче-
ными-правоведами.

Для решения этой задачи была создана специальная комиссия под ру-
ководством автора данной статьи и ученого-богослова Магомедгаджиева Аб-
дуллы из Какамахи в качестве помощника. К работе также были привлечены 
имамы и алимы различных населенных пунктов, которые фиксировали время 
наступления намазов путем визуального наблюдения, согласно критериям, 
описанным в книгах по мусульманском праву (фикх). Собранные данные све-
рялись с действующими расписаниями на местах, в которых фиксировались 
изменения. Описанию результатов проведенной работы и посвящена настоя-
щая статья.
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Временные границы пяти ежедневных молитв

Мусульманские законоведы, опираясь на первоисточники, единогласно 
считали, что наступление времени намаза является одним из его обязатель-
ных условий. Так, например, Ибн Кудама (ум. 1223) пишет: «Все мусульма-
не единогласны во мнении, что каждая из пяти молитв установлена согласно 
определенному времени, имеющему свои границы. Об этом передается в до-
стоверных хадисах» [4, с. 269], а имам ан-Навави (ум. 1277) отмечает: «Усло-
вий для совершения намаза пять. Одно из них – знание о наступлении време-
ни намаза…» [5, с. 30].

Основополагающим для определения временных границ ежедневных 
пяти намазов является хадис, который имам Муслим приводит от Абу Мусы, 
да будет доволен им Аллах:

«К Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, по-
дошел один человек и спросил о временах намаза, однако Пророк, да бла-
гословит его Аллах и приветствует, ничего ему не ответил. А когда начало 
рассветать, но люди из-за предрассветной темноты не узнавали друг друга, 
он повелел известить о наступлении утреннего намаза. Потом, когда солнце 
покинуло зенит, он повелел известить о наступлении полуденной молитвы. 
В это время некто сказал, что наступил полдень. Он же был самым знающим 
из них. Затем он велел оповестить о послеполуденной молитве, когда солнце 
еще было высоко в небе. Когда же солнце зашло за горизонт, он повелел изве-
стить о вечерней молитве. Затем, когда на горизонте исчезала краснота, он ве-
лел известить о ночной молитве. На следующий день Пророк, да благословит 
его Аллах и приветствует, отложил совершение утренней молитвы настолько, 
что завершил ее, когда некто сказал, что солнце уже взошло или приблизи-
лось время его восхода. Потом он отложил совершение полуденной молитвы 
ко времени, близкому началу послеполуденной молитвы, совершенной вчера. 
После он отложил совершение послеполуденной молитвы, что завершил его, 
когда некто объявил, что солнце уже приобрело красный цвет. Совершение 
вечерней молитвы он приблизил к моменту исчезновения красноты на гори-
зонте. Ночную молитву отложил до окончания первой трети ночи. Когда на-
ступило утро, Посланник Аллаха позвал того, кто задал ему вопрос, и сказал, 
что времена молитв между этими периодами» [6, с. 429].

Из этого, а также ряда других хадисов, выдающийся правовед шафиит-
ского мазхаба имам ан-Навави делает заключение:
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«Предписанных ежесуточных молитв пять. Полуденная (зухр) молит-
ва начинается, когда солнце проходит зенит, и завершается, когда длина тени 
любого предмета становится равной его высоте, не считая тени, которая была 
при зените. После этого начинается послеполуденная (‘аср) молитва, время 
которой длится до захода солнца за горизонт. Однако предпочтительно не от-
кладывать эту молитву до того, пока длина тени каждого предмета будет рав-
на двойной высоте предмета. Время вечерней (магриб) молитвы начинается с 
полным заходом диска солнца и длится до исчезновения красноты на горизон-
те… С момента исчезновения красноты на горизонте начинается время ночной 
(‘иша) молитвы, которое длится до появления истинного рассвета. Ночной на-
маз тоже лучше не откладывать и совершить его до наступления второй тре-
ти ночи. Согласно другой версии, не позже полуночи. Время утренней (субх) 
молитвы наступает с появлением истинного рассвета (ал-фаджр ас-садик). 
Это время, когда появляется тонкая полоса света, расстилающаяся вдоль го-
ризонта, и продолжается до восхода солнца. Предпочтительно не откладывать 
утренний намаз до появления желтизны на горизонте» [5, с. 21].

В дальнейшем методы определения временных границ намазов описы-
вались многими мусульманскими законоведами, в том числе алимами Дагес-
тана. В своем исследовании мы опирались как на их работы, так и на сов-
ременные исследования этой проблемы богословов арабо-мусульманского 
мира.

Исследование: описание, результаты и проблемы реализации

Выполняя поручение Муфтия Дагестана шейха Ахмада афанди, имамы 
и алимы различных населенных пунктов республики фиксировали время на-
ступления намазов путем визуального наблюдения, согласно вышеописанным 
шариатским критериям. Соответственно, отмечалось точное время истинного 
рассвета, восхода и захода солнца, а также исчезновения красного горизонта, 
появление и начало увеличения тени предмета. Эти наблюдения проводились 
на протяжении двух лет в таких городах, как Махачкала, Каспийск, Избер-
баш, Хасавюрт, Дербент, Кизляр, а также в различных районах и селах ре-
спублики: в Цунтинском, Ботлихском, Гумбетовском, Ахвахском, Тляратин-
ском, Агульском, Дахадаевском, Шамильском, Кизлярском, Бабаюртовском, 
в селах Леваши, Дылым, Цуриб, Гонода, Тлярата, Хунзах, Мехельта, Зихида, 
Агул, Араблинка, Дагестанские Огни, Тлох, Аргвани, Сухокумск, Тарумовка, 
Бавтугай, Кули, Авадан, Малакент, Артлух, Кахиб, Зеленоморск, Манас. Пе-
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риодически велось наблюдение за утренним рассветом и заходом красного 
горизонта на берегу моря.

Для того чтобы исключить погрешности визуальных наблюдений, выз-
ванных погодными условиями, загрязненностью воздуха, световой дугой на 
горизонте и другими природными и антропологическими факторами, в даль-
нейшем были вычислены точные координаты указанных населенных пунктов 
и проведены астрономические расчеты азимута солнца и его положения относи-
тельно горизонта наблюдаемой местности и др. К этой работе были привлечены 
специалисты в области астрономии и физики.

В 2013-2015 гг. было определено точное время наступления молитв для 
четырех первых намазов, а в 2015-2016 гг. проведены отдельные наблюдения 
за исчезновением красноты на горизонте, указывающим на начало ночного 
намаза.

Полученные данные были сопоставлены с действующими расписания-
ми намазов и сделан вывод о том, что в ряде населенных пунктов имеются 
существенные отклонения. Например, призыв (азан) к той или иной молитве 
оглашается с разницей в – 15 (0) + 36 мин. от его подлинного наступления (в 
зависимости от времени года) в некоторых населенных пунктах, находящих-
ся вблизи, а иногда и в пределах одного города. В частности, для утреннего 
намаза эта разница составляет: – 15 (0) + 27 мин., для полуденного: – 12 (0) 
+ 36 мин., для послеполуденного: – 1 (0) + 35 мин., для вечернего: – 1 (0) + 
13 мин., для ночного: – 14 (0) + 23 мин.

Дважды, в 2015 г. и 2017 г., результаты исследования обсуждались на 
Совете ученых-алимов Дагестана и получили положительные отзывы. На по-
следнем из них были официально утверждены и рекомендованы Муфтиятом 
для использования местными общинами новые расписания намазов, состав-
ленные на основе полученных данных для всех населенных пунктов респу-
блики.

Однако в некоторых населенных пунктах Дагестана обновленные 
расписания не были приняты. В этой связи очень важным представляется 
проведение разъяснительной работы с верующими. Имамы мечетей этих 
населенных пунктов продолжали следовать старым расписаниям, считая их 
верными, т. к. они якобы были составлены еще несколько десятилетий на-
зад местными имамами-алимами. Во-первых, следует указать, что в боль-
шинстве случаев заявления о том, что разработка расписаний велась мест-
ными алимами, не подтверждается фактами. Поэтому происхождение таких 
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расписаний для определенной местности представляется весьма сомнитель-
ным. Во-вторых, некоторые расписания, составленные учеными для своего 
населенного пункта, были заимствованы другими общинами и, соответст-
венно, не подходили для их местности. В-третьих, некоторые религиозные 
деятели начала 1990-х гг. в силу отсутствия профессионального богослов-
ского образования и опыта относительно точного определения времени 
молитв стали самостоятельно вносить корректировки времен намазов для 
своей местности и ошиблись в расчетах времени некоторых молитв. И, на-
конец, в-четвертых, даже если алимы и знают каноническую теорию опре-
деления времен намазов, подавляющее большинство из них никогда специ-
ально не занимались этим вопросом и не знают практических особенностей 
ведения наблюдений.

Такая разъяснительная работа проводилась Муфтиятом Дагестана с 
2017 по 2018 гг. За это время был проведен целый ряд мероприятий в го-
родах и районах республики с участием местных религиозных деятелей. 
5 встреч прошло с алимами Хасавюрта и Хасавюртовского района, где в виде 
презентаций и устных выступлений были представлены отчеты о методах 
исследований и полученных итогах. 3 встречи состоялись в Кизляре, 2 из 
которых сопровождались выездом для наблюдения за временем утреннего и 
ночного намазов. Был проведен круглый стол с имамами Бабаюртовского и 
Кизлярского районов. На круглом столе в Дербенте 5 местных имамов, кото-
рые в его преддверии провели собственные наблюдения, указали, что разра-
ботанное Муфтиятом расписание соотносится с полученными ими данными 
с погрешностью от 1 до 4-х минут. Также был проведен ряд выступлений 
перед алимами и имамами Дахадаевского, Ботлихского, Кизилюртовско-
го районов, в городах Хасавюрт и Махачкала. Некоторым алимам было 
предложено самостоятельно провести визуальные наблюдения и сравнить 
их с новыми расписаниям. Проводившие такие наблюдения подтверждали 
верность установленного Муфтиятом времени молитв с погрешностью в 
несколько минут1. Так, например, проводившие собственные вычисления 
председатель имамов г. Хасавюрт Омарасхаб хаджи из Артлуха, ученые-али-
мы Ахмад хаджи из Годобери и Хаджияв из Гонода озвучили практически 
идентичные нашему расписанию цифры для утренней молитвы с небольшой 
разницей в ряде случаев в 1–3 минуты.

1 Разница в минутах объясняется отсутствием опыта наблюдения и только для тех дней, в которых 
проводилось наблюдение, а не в целом в расписании намазов.
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Таким образом, многочисленные встречи с имамами, учеными-алима-
ми и верующими Дагестана в конечном итоге стали причиной принятия боль-
шинством имамов республики разработанного нами обновленного расписа-
ния.

Заключение

Проводимое в течение четырех лет исследование на основе визуаль-
ных наблюдений и астрономических расчетов позволило определить мак-
симально точные временные границы пяти ежедневных молитв-намазов, 
являющиеся обязательным условием полноценности их совершения, для 
населенных пунктов Дагестана. Составленные на основе этих данных рас-
писания намазов были приняты Советом ученых-алимов республики и ут-
верждены Муфтиятом РД. Несмотря на ряд первоначальных трудностей по 
доведению и обоснованию обновленных расписаний местным общинам, в 
ходе разъяснительных встреч большинство ученых-алимов и имамов под-
твердили верность полученных результатов. В настоящее время готовится 
к изданию большое исследование с подробным описанием всех теоретиче-
ских и практических вопросов наступления времен намаза. Данные этого 
исследования будут полезны мусульманским законоведам из других регио-
нов нашей страны для корректировки расписаний намазов.
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Резюме: В статье представлены результаты анализа взаимосвязи между воспринимаемой 
дискриминацией, религиозностью и дистрессом среди афганских беженцев, проживаю-
щих в России. В исследовании приняли участие 96 респондентов: 54 мужчины и 42 жен-
щины в возрасте от 18 до 55 лет. Для определения уровня дистресса использовался Афган-
ский чек-лист симптомов дистресса, разработанный специально для афганской выборки, 
ASCL (Miller, et al., 2006). Для измерения воспринимаемой дискриминации использова-
лась шкала, взятая из опросника MIRIPS (Berry, 2017), степень религиозности оценива-
лась шкалой центральности религиозности CRS (Huber, Huber, 2012). Анализ результатов 
исследования подтвердил нашу гипотезу о том, что чем выше дискриминация, тем выше 
уровень психологического дистресса. Также исследование выявило, что положительная 
связь между воспринимаемой дискриминацией и дистрессом ослабляется при высоком 
уровне религиозности и усиливается при низком уровне религиозности. Это свидетельст-
вует о том, что для афганских беженцев, проживающих в России и принявших участие в 
исследовании, приверженность своей религии выступает в качестве буфера, помогающего 
противостоять дискриминации и дистрессу.

Ключевые слова: дискриминация; религиозность; дистресс; психическое здоровье; бе-
женцы; афганцы; Россия
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Abstract: This paper presents the analysis of relationships between perceived discrimination, 
religiosity and psychological distress of Afghan refugees living in Russia. The study included 
96 respondents: 54 men and 42 women, aged 18-55 years. To determine the level of distress, 
Afghan Distress Symptom Checklist (ASCL), specifi cally developed for the Afghan sample, 
was used (Miller, et al., 2006). To measure perceived discrimination, we used a scale from the 
MIRIPS questionnaire (Berry, 2017). The degree of religiosity is assessed according to the 
Centrality of Religiosity Scale (CRS) (Huber, Huber, 2012). Analysis of the research results 
confi rm our hypothesis that the higher the perceived discrimination, the higher the level of 
psychological distress. The study also proves that the positive relationship between perceived 
discrimination and distress is weakened with a higher level of religiosity displayed and just the 
opposite, such relationships get stronger when the level of religiosity is low. This suggests that 
for Afghan refugees-respondents living in Russia, adherence to their religion acts as a buff er 
against discrimination and distress.
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Введение

Согласно отчету Управления Верховного комиссара ООН по делам бе-
женцев, на конец 2019 года в мире насчитывалось 79,5 миллиона вынужден-
ных переселенцев, в том числе 26 миллионов беженцев. Численность бежен-
цев в мире выросла с 2,4 миллиона в 1975 году до 14,9 миллиона в 1990 году и 
до 26 миллионов человек в 2019 году [1]. Население Афганистана находится 
в состоянии военного положения и переживает связанные с войной бедствия 
уже более четырех десятилетий [2]. На сегодняшний день беженцы из Афга-
нистана занимают второе место по численности беженцев в мире [3].

Похожая ситуация наблюдается и в России, где афганцы составляют са-
мую большую группу беженцев [4]. Общая численность этнических афганцев 
в России – около 100-150 тысяч человек [5], очень разнообразных с точки 
зрения образования и социально-экономического и политического статуса.

Афганистан населяют порядка 38 миллионов человек [6], из которых 
99% исповедует ислам: 85% – ислам суннитского толка и 14 % – ислам ши-
итского толка [7]. Государственными языками признаны дари и пушту [8]. 
В регионах, где проживают другие этнические меньшинства наряду с дари и 
пушту, установлен третий официальный язык [8]. Так как дари является наи-
более распространенным языком в Афганистане, а также языком межэтниче-
ского взаимодействия, в рамках настоящего исследования опрос проводился 
на нем.

Поток афганских беженцев в Россию начался в 1990-х годах и частично 
объясняется дружескими отношениями между бывшим Советским Союзом и 
руководством Афганистана в то время [5]. В 1992 году просоветский режим 
Наджибуллы пал и в Афганистане началась гражданская война [9]. Борьба 
за политическое лидерство вышла далеко за рамки политики и переросла в 
войну, в которой пострадали миллионы мирных жителей [9]. Многие афган-
цы решили покинуть страну. Те, кто выбрал Россию в качестве страны пере-
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селения, либо каким-то образом были связаны с Россией (например, полу-
чили высшее образование в России, а значит, могли объясняться по-русски), 
либо были приверженцами старого режима и не соглашались с новыми по-
литическими силами, пытавшимися прийти к власти в родном Афганистане 
[5]. В поисках убежища переселенцы надеялись заручиться поддержкой рос-
сийского правительства, что в тот момент было невозможно, поскольку сама 
страна находилась в стадии «перестройки» и не была в состоянии отвечать на 
дополнительные запросы. Вынужденным афганским мигрантам, лидеры ко-
торых создали в России некоммерческую организацию, пришлось устраивать 
свою жизнь самостоятельно [10].

Закон защищает вынужденных мигрантов с официальным статусом бе-
женца [12], однако из-за значительных трудностей в получении свидетельст-
ва о предоставлении временного убежища или статуса беженца [11] мигран-
ты, ищущие убежище в России, попадают в тупиковое положение: возникают 
проблемы с легализацией, что, в свою очередь, создает трудности с получе-
нием легальной работы, доступом к бесплатной медицине, к образованию 
и ведет к высокой уязвимости, связанной с незаконной эксплуатацией [11]. 
Так, некоторые семьи годами живут в условиях высокой степени неопреде-
ленности и находятся в крайне стрессовых условиях, то есть в ситуации ди-
стресса (деструктивного для психики стресса). Кроме того, беженцы и миг-
ранты часто подвергаются бытовой дискриминации и ксенофобии в России 
[13; 14; 15].

Мигранты в России сталкиваются с дискриминацией при решении мно-
гих жизненных вопросов: аренда жилья, поиск работы, обучение детей в шко-
ле и т.п. [13; 14]. В конечном счете все это приводит к повышению уровня 
воспринимаемой дискриминации, которая, в свою очередь, в значительной 
степени влияет на психологическое и физиологическое благополучие и без 
того уязвимой группы населения [15; 16]. Дискриминация может сильно по-
влиять на психическое здоровье беженцев, увеличивая риск возникновения 
таких проблем, как депрессия [17], генерализованное тревожное расстройст-
во [18], психологический стресс [19] или даже психоз [20]. Подобного рода 
результаты были также подтверждены и многими мета-аналитическими ис-
следованиями [21; 22; 23].

Люди, часто переживающие травматический опыт, также могут быть 
сверхчувствительными к дискриминации [24; 19]. Имеющиеся ранее травмы 
могут сделать людей более уязвимыми перед любым проявлением дискрими-
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нации, тем самым увеличивая уровень их страданий, что особенно актуально 
для беженцев.

Психосоциальные факторы, с которыми сталкиваются беженцы в Рос-
сии после миграции, значительно отличаются от реалий развитых западных 
стран, поэтому стратегии выживания и способы борьбы с неблагоприятными 
условиями могут отличаться для одной и той же этнической группы в зави-
симости от страны. Такой феномен в значительной степени зависит от соб-
ственных психологических ресурсов индивида, наличия у него социальной 
поддержки со стороны как собственного этнического сообщества, так и при-
нимающего населения, а также с другими факторами психологической устой-
чивости, такими как вера и поиск поддержки со стороны высших сил [25; 26].

Исследования, в которых анализировалось влияние веры в существо-
вание высших сил, а именно различных форм религиозности на психическое 
здоровье, показали положительную связь с улучшением психологического и 
физического благополучия человека. Например, Фернандо [27] обнаружил, 
что буддийская духовность помогает человеку принять травму и оправиться 
от нее, найти новый образ жизни, а также способствует лучшей интеграции в 
более крупное сообщество. Швейцер [25] также обнаружил, что вера в Бога 
помогла суданским беженцам в Австралии взять под контроль свою жизнь и 
обрести смысл. Исследование, проведенное в Малайзии, показало, что среди 
социально изолированных людей старше 60 лет религиозность выступила по-
средником между социальной изоляцией и психологическим благополучием 
[28]. Исследование иракских беженцев, проживающих в США, также выяви-
ло положительную роль религиозности в психическом здоровье [29].

Однако религиозность не всегда имеет положительное влияние на пси-
хологическое и психическое здоровье беженцев. Так, ретроспективное иссле-
дование сирийских беженцев не выявило какой-либо существенной корреля-
ции между симптомами депрессии и степенью религиозности [30]. Подобные 
результаты показывают, что, хотя религиозность в большинстве случаев име-
ет положительную связь с психологической устойчивостью и более высоким 
уровнем благополучия, в некоторых случаях данная связь незначима.

Если говорить о беженцах-афганцах, то стоит отметить, что все они так 
или иначе признают себя людьми религиозными, хотя уровень их религиоз-
ности разный, относят себя к исламу, несмотря на то что покидали Афганис-
тан из-за установления в нем нового политического режима, который выра-
жался большим консерватизмом, в том числе в религиозных вопросах [9].
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Проводя настоящее исследование, мы предполагаем, что религиозность 
афганских беженцев выступит фактором, смягчающим негативный эффект 
воспринимаемой дискриминации на психическое здоровье.

В рамках данного эмпирического исследования были выдвинуты следу-
ющие гипотезы:

Гипотеза 1: Высокий уровень воспринимаемой дискриминации поло-
жительно связан с дистрессом.

Гипотеза 2: Положительная связь между воспринимаемой дискримина-
цией и дистрессом модерируется религиозностью. При условии высокой ре-
лигиозности положительная связь между воспринимаемой дискриминацией 
и дистрессом ослабляется, и, наоборот, при низкой религиозности положи-
тельная связь между воспринимаемой дискриминацией и дистрессом усили-
вается.

Материалы и методы эмпирического исследования
Процедура

Было использовано три канала распространения анкет для участников 
исследования: около 30 анкет мы раздали в центре афганской диаспоры в Мо-
скве; еще 20 участников были найдены путем использования метода «снеж-
ного кома»; остальные ответы были получены путем распространения анкет 
в комитете «Гражданское содействие».

При раздаче анкет участникам была дана подробная инструкция, разъ-
яснена цель исследования, даны ответы на возникающие вопросы. Участ-
никам исследования была гарантирована полная анонимность, разъяснены 
цели исследования и процедура его проведения. Вся информация доводилась   
участникам на дари двуязычным переводчиком афганского происхождения. 
Заполнение анкет в среднем занимало 15-20 минут. В качестве вознагражде-
ния каждый респондент, заполнивший анкету в комитете «Гражданское со-
действие», получил транспортную карту «Тройка» с балансом 200 рублей. 
Для остальных респондентов участие в анкетировании было безвозмездным.

Исследование было проведено в три этапа:
Первый этап включал перевод анкеты на дари, её адаптацию и доработ-

ку. Для этого привлекались билингвальные эксперты иранского и афганского 
происхождения, свободно говорящие на русском/ английском и фарси/дари.

Второй этап заключался в сборе и анализе полученных данных, подроб-
но описанных в следующем подразделе.
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Третий этап был связан с проведением полуструктурированных ин-
тервью с 5 беженцами и экспертами афганского происхождения. Интервью 
проводилось для более тщательного изучения конкретных вопросов, напри-
мер, для большего понимания того, каким образом респонденты восприни-
мают дискриминацию или какую роль играет религия в повседневных ситуа-
циях и т. д.

Выборка

Всего в исследовании приняло участие 96 респондентов в возрасте от 
18 до 55 лет, из них 54 мужчины (56%) и 42 женщины (44%), приехавшие в 
Россию с 1996 по 2020 год.

Более подробную социально-демографическую информацию см. в та-
блице 1.

Таблица 1. / Table 1.
Социально-демографическая информация (N = 96)

Sociodemographic information (N=96)

 Проценты, %

Возраст
18-44 лет 84

45-54 лет 12,5

Старше 55 лет 3,1

Пол Мужчины 56,3

Женщины 43,8

Образование

Безграмотный 7,3

Уровень начального образования 18,8

Неоконченная/ оконченная средняя школа 34,4

Окончил колледж/техникум/бакалавриат 32,3

Владение русским 
языком

Совершенно не владеют 19,78

Чуть-чуть 36,26

Немного 24,17

Достаточно хорошо 15,38

Очень хорошо 4,4

Занятость
Легальная занятость 12,5

Нелегальная занятость 17,7

Безработные 69,8
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Год приезда
1996–2005 14,7

2006–2015 26,5

2016–2020 53

Легальный статус

Российский паспорт 8,3

Статус временного убежища 18,8

Статус беженца 15,6

Документы рассматриваются в суде 28,1

Студенческая виза 7,3

Деловая/бизнес виза 4,2

Ничего из перечисленного 17,7

Методики

Вопросы для измерения воспринимаемой дискриминации были взяты 
из анкеты MIRIPS Mutual Intercultural Relations in Plural Societies [31], пере-
ведены на дари и адаптированы для афганской выборки. Анкеты включали 
5 вопросов, например, «Я считаю, что люди других национальностей ведут 
себя несправедливо и недоброжелательно по отношению к афганцам». Утвер-
ждения респондентов оценивались по пятибалльной шкале, где 1 – абсолют-
но не согласен, 5 – абсолютно согласен.

Для измерения уровня психологического стресса у афганских респон-
дентов был использован Афганский чек-лист симптомов дистресса, разрабо-
танный специально для населения Афганистана, – Afghan Symptom Checklist 
ASCL [32]. При оценке психического состояния большинство авторов исполь-
зуют шкалы, разработанные и опробованные в «западных» странах. Однако, 
как показывают исследования, одни и те же психические расстройства могут 
различаться симптомами и дополнять имеющуюся «западную симптомати-
ку» аутентичными, оригинальными симптомами [33]. В целях данного иссле-
дования мы также использовали психологический конструкт, измеряющий 
дистресс, разработанный специально для афганской выборки, – Афганский 
чек-лист симптомов дистресса (ASCL) [32]. ASCL – это список из 22 вопросов, 
в котором утверждения респондентов оцениваются по пятибалльной шкале, 
где 1 – никогда, 5 – каждый день. Мы бы хотели отметить, что наряду с наибо-
лее привычными симптомами дистресса, такими как бессонница или потеря 
аппетита, при разработке Афганского чек-листа значимость показали такие 
симптомы, как ссоры с членами семьи, друзьями и родственниками, избиение 
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своих детей, избиение себя, Джигар Хун (описывающий симптоматику, свя-
занную со скорбью и глубоким чувством грусти), Асаби (характеризующий-
ся высокой нервной возбудимостью и реактивностью нервных импульсов), 
Фишар бала (описывающий высокое эмоциональное возбуждение) и Фишар 
пайин (характеризующий низкую энергию и мотивацию) [32].

Для исследования религиозности использовалась шкала центральности 
религиозности (CRS) [34]. Этот опросник состоит из 15 вопросов, однако в 
рамках данного исследования было выбрано только 6 пунктов, где утвержде-
ния респондентов оцениваются по пятибалльной шкале (1 – вовсе нет, 5 – 
очень даже). В нем содержатся такие вопросы, как «Насколько сильно вы ве-
рите в существование Бога или некоей божественной силы?» или «Насколько 
важна для вас личная молитва?»

Социально-демографические переменные включали в себя: возраст, 
пол, семейное положение, уровень образования, воспринимаемый уровень 
владения русским и родным языком (дари, пушту), текущая занятость, род 
занятий в Афганистане и России, текущий доход, год приезда в Россию, статус 
проживания.

Качественной составляющей исследования стало полуструктурирован-
ное интервью с тремя афганскими беженцами и двумя лидерами общин, про-
веденное с использованием компьютерной программы «ZOOM», поскольку 
личные встречи были невозможны вследствие установленного карантина3 
[35]. Интервью проводилось на русском языке, занимало не более 20 минут, 
состояло из 16 вопросов, таких как «Чувствуете ли вы, что к вам относятся 
по-другому из-за вашей национальности?» или «Как вы думаете, что помога-
ет беженцам из вашей страны здесь выжить и жить более-менее нормальной 
жизнью?»

Для обработки данных и проведения описательной статистики, корреля-
ционного анализа и множественного регрессионного анализа использовалась 
статистическая программа SPSS Statistics 22.0., для выявления модерационно-
го эффекта использовался плагин PROCESS macro версии 3 для SPSS [35].

Помимо количественного анализа, проведен и качественный анализ 
интервью. Отдельные части расшифровок интервью представлены в разделе 
«Дискуссия».

3  Россия объявила о частичной изоляции и были введены карантинные меры в марте 2020 года 
из-за пандемии Covid 19 (№ 12-УМ от 05.03.2020 «О введении режима повышенной готовности»).
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Результаты

Для проверки внутренней надежности и согласованности шкал исполь-
зован коэффициент альфа Кронбаха. Результаты проверки, а также средние 
значения по шкалам показаны в таблице 2.

Таблица 2. / Table 2.
Средние и коэффициенты надежности и согласованности шкал

Reliability Scales and descriptive statistics

Переменные M SD min max α

Дискриминация 1.9 0.97 1 5 0.84

Дистресс (ASCL) 2.0 0.70 1 5 0.90

Владение русским языком
2.5 1.04 1 5 0.94

Религиозность (CRS) 4.5 0.80 1 5 0.60

Для тестирования первой гипотезы о том, что более высокий уровень 
воспринимаемой дискриминации положительно связан с дистрессом, был 
проведен корреляционный анализ

Таблица 3. / Table 3.
Корреляционная матрица

Correlation matrix

Переменные Дискр. Дистресс Русс. Религ. Статус Годы

Воспринимаемая дис-
криминация

–

Уровень дистресса 0.21* –

Уровень владения рус-
ским языком

-0.21* 0.09 –

Религиозность 0.17 -0.07 -0.18 –

Легальность статуса -0.26* -0.11 0.28** 0.06 –

Продолжительность 
жизни в России

-0.32* -0.09 0.32** 0.01 0.39** –

 Note. * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001
Корреляционный анализ показал, что воспринимаемая дискриминация 

значимо позитивно связана с высоким уровнем дистресса (r= 0.21, p< 0.05). 
Дополнительно выявлено, что воспринимаемая дискриминация значимо не-
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гативно связана с высоким уровнем владения русским языком (r=– 0.21, p< 
0.05), с продолжительностью жизни в России (r=– 0.32, p< 0.05) и легально-
стью статуса (r=– 0.26, p< 0.05). Кроме того, в результате корреляционного 
анализа выяснилось, что легальность статуса значимо позитивно связана с 
высоким уровнем владения русским языком (r= 0.28, p< 0.01), продолжительно-
стью жизни в России (r= 0.39, p< 0.01).

Для проверки гипотезы о модерирующей роли религиозности во взаи-
мосвязи воспринимаемой дискриминации с дистрессом была проведена оцен-
ка модерационного эффекта, результаты которой можно увидеть в таблице 4.

Таблица 4. / Table 4.
Модерирующая роль религиозности во взаимосвязи 

дискриминации и дистресса
Moderation effect of religiosity on the relationships between 

discrimination and distress

 Оценка эффекта модерации
Оценки наклона 
линии регрессии

Переменные SE Estimate Z p SE Estimate Z p
Дискриминация 0.08 0.14 1.83 0.05     
Религиозность 0.32 -0.84 -2.64 0.01
Д и с к р и м и н а -
ция* Религиоз-
ность

0.35 -0.78 -2.25 0.02

Религиозность 
Average
(средняя)

0.09 0.08 0.93 0.35

Религиозность 
Low (низкая) 
(-1SD)

0.19 0.39 1.99 0.05

Религиозность 
High (высокая) 
(+1SD)

    0.11 -0.23 -2.17 0.03

Данные, представленные в таблице, свидетельствуют о том, что религи-
озность является значимым модератором во взаимосвязи дискриминации и 
дистресса (p = 0.02).

Визуализация полученных результатов представлена на Рисунке.
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Рис. Уровень дискриминации и дистресса при высокой и низкой религиозности
Fig. Discrimination and distress level (ASCL) in accordance to the high or low level of 

religiosity
Примечание: ASCL – уровень дистресса, Discrimination – уровень дискри-

минации, Low – низкий уровень религиозности, High – высокий уровень религи-
озности, Average – средний уровень религиозности.

График на рисунке 1 иллюстрирует связь между Дискриминацией и Ди-
стрессом (ASCL) при высокой Религиозности (+1SD) и при низкой Религи-
озности (-1SD). Дискриминация положительно связана с Дистрессом (ASCL), 
когда уровень Религиозности низкий (p= 0.05). И напротив, Дискриминация 
имеет отрицательную связь с Дистрессом (ASCL), когда уровень Религиозно-
сти высокий (p= 0.03).

Таким образом, выполненный анализ подтверждает гипотезу 2 настоя-
щего исследования.

Результаты интервью
Проведенные интервью подтвердили результаты, полученные нами 

при статистическом анализе, и способствовали лучшему пониманию резуль-
татов социально-психологического опроса трех беженцев и двух лидеров 
сообществ, проживающих в России более четырех лет. Документы по предо-
ставлению официального статуса беженца трех респондентов находились на 
рассмотрении суда, тогда как у двоих участников имелся российский паспорт 
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(смотрите таблицу 5 с социально-демографическими характеристиками ре-
спондентов).

Таблица 5. / Table 5.
Социально-демографические данные интервьюируемых респондентов

Interview respondents socio-demographic data

N Пол
Воз-
раст

Образова-
ние

Годы 
жизни в 
России

Легальный статус Профессия

R1 Жен. 21
Средняя 

школа
4 Документы в суде Безработный

R2 Жен. 19
Средняя 

школа
4 Документы в суде Безработный

R3 Муж. 24
Неокон-
ченное 
высшее 

4 Документы в суде
Работает на 

рынке

R4 Жен. 32
Средняя 

школа
14 Росс. паспорт

Работает в цен-
тре диаспоры

R5 Муж. 49
Высшее 

образова-
ние

30 Росс. паспорт
Работает в 

НКО

Дискуссия

В настоящем исследовании выявлена и проанализирована связь между 
дискриминацией, религиозностью и уровнем дистресса афганских беженцев, 
проживающих в России. Все выдвинутые в исследовании гипотезы подтвер-
дились, выявлена позитивная связь между воспринимаемой дискриминацией 
и дистрессом, а также модерирующая роль религиозности во взаимосвязи 
между дискриминацией и дистрессом.

В целом уровень воспринимаемой дискриминации у афганцев, уча-
ствовавших в социально-психологическом опросе, оказался ниже среднего 
уровня, что подтверждает средний балл – 1,97 из 5 возможных. С помощью 
интервью нам удалось прояснить ситуации, в которых афганцы чувствуют 
себя дискриминируемыми. Так, например, один из участников интервью 
(R2) отмечает, что иногда сталкивается с дискриминацией: «Это иногда слу-
чается, но я даже не обращаю на это особого внимания, потому что в этом 
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мире есть разные люди». Другой респондент (R5) отмечает дискриминацию 
в процессе трудоустройства: «Со мной такое случалось много раз, даже когда 
я получил статус беженца, меня не брали на работу. Работодатели говорили, 
что не знакомы с такими документами, им был нужен российский паспорт». 
Здесь важно отметить, что в России зачастую только российский паспорт мо-
жет обеспечить доступ к легальному рынку труда. Одна из участниц интервью 
(R1) отметила дискриминацию, с которой она сталкивалась при обращении 
за медицинской помощью: «Когда мы с моим отцом пошли в больницу, они нас 
не приняли, потому что у нас не было документов, подтверждающих статус 
резидента. Если у человека нет документов, иногда даже скорая помощь просто 
уезжает, даже когда у человека серьезные симптомы. Это, действительно, 
больно». Кроме того, участница (R1) рассказала, что ее младшая сестра не мо-
гла посещать школу в течение двух лет с момента приезда в Россию, несмотря 
на то что посещение школы гарантируется Конституцией России для каждого 
ребенка.

Часто дискриминация остается незамеченной на институциональном 
уровне, поскольку по закону ее нет, но фактически она присутствует пра-
ктически во всех аспектах жизни беженцев и людей, находящихся в поисках 
убежища, что и подтверждают полученные нами ответы во время интервью 
афганцев, проживающих в России. Такой факт может оказывать влияние не 
только на психологическое здоровье и благополучие, но и на характер даль-
нейшей аккультурации. Бытовая и институциональная дискриминация может 
стать толчком выбора маргинализации или сепарации в качестве стратегий 
аккультурации, а не интеграции [36]. Афганская диаспора в России – доволь-
но сплоченное сообщество [5]. Они стараются поддерживать друг друга, но 
для успешной интеграции в принимающее общество этого может быть недо-
статочно.

Несмотря на низкий уровень воспринимаемой дискриминации, выяв-
ленный при социально-психологическом опросе, тем не менее его повышение 
ведет к значительному повышению уровня дистресса у афганских беженцев 
в России. Полученный результат соответствует результатам исследований, 
проведенных ранее на группах афганских беженцев в других странах [37].

Как было отмечено выше, настоящим исследованием подтверждена ги-
потеза о модерирующей роли религиозности во взаимосвязи дискриминации и 
дистресса.
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Иными словами, в настоящем исследовании обнаружено, что высокий 
уровень религиозности ослабляет позитивную связь между воспринимаемой 
дискриминацией и дистрессом, проявляя себя как буфер в таких отношениях. 
Тогда как низкий уровень религиозности усиливает позитивную связь между 
воспринимаемой дискриминацией и дистрессом. То есть религиозность по-
зволяет справиться с негативным влиянием дискриминации на психическое 
здоровье афганских беженцев в России, выполняя роль своего рода копинг-
стратегии, то есть стратегии совладания со стрессом. Ранее в исследованиях 
отмечалось, что религиозность помогала в адаптации беженцев в новой стра-
не [38]. Например, у сомалийских подростков, живущих в США, был выяв-
лен терапевтический эффект религиозности [39]. Как видно из результатов 
нашего исследования, религиозность также сыграла важную роль в психиче-
ском здоровье афганских беженцев, более того, она проявила себя как буфер, 
ослабляющий роль дискриминации на дистресс. Важно отметить, что мы ис-
пользовали шкалу центральности религиозности (CRS) [34], которая боль-
ше относилась к духовности респондента, чем к религии как этническому 
компоненту. Стоит отметить, что религиозность афганцев, участвовавших в 
настоящем исследовании, находится на довольно высоком уровне, о чем сви-
детельствует средний балл по шкале центральности религиозности – 4,5 из 
5 возможных. Это говорит о том, что духовный аспект религии играет важ-
ную роль среди афганских беженцев, проживающих в России, подобно их 
согражданам, проживающим в других странах [37; 40]. В ранее проведенных 
исследованиях отмечается, что религиозные ритуалы помогали справиться с 
тревожностью и другими симптомами дистресса. Участие в коллективных ре-
лигиозных практиках помогало почувствовать некое единение и социальную 
поддержку с единоверцами [41; 40; 37].

Проведенные интервью также дополняют картину о религиозности аф-
ганцев, проживающих в России. Из интервью стало ясно, что далеко не все аф-
ганцы соблюдают все религиозные ритуалы, но тем не менее практически все 
выделяют важность религиозных праздников и совместных встреч с едино-
верцами афганского происхождения. Религиозные собрания среди афганцев 
популярны не только среди мужчин, но и среди женщин. Интервьюируемые 
афганцы подтвердили, что они часто собираются на разные торжества, как на 
религиозные, так и на светские. Во время религиозных праздников они, как 
правило, навещают друг друга и читают Коран. Мечеть во время религиозных 
праздников посещают не все. Для некоторых опрошенных и их семей религия 
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играет более значимую роль, чем для других. Так, один из респондентов (R1) 
пояснил следующее:

«Наша религия и вера в Бога очень важны для нас. Вера помогает нам 
преодолевать трудности, потому что мы знаем, что так было задумано и Бог с 
нами».

Таким образом, данное исследование показывает, что духовный аспект 
религии играет значительную роль в психическом здоровье беженцев и вы-
ступает буфером, повышающим психологическую устойчивость афганских 
беженцев, проживающих в России.

Ограничения исследования и выводы

Поскольку это была первая попытка исследования психического здоро-
вья афганских беженцев в России, мы столкнулись с некоторыми неожидан-
ными трудностями при проведении исследования.

Во-первых, нам пришлось исключить 14% заполненных анкет, посколь-
ку анкеты были сочтены не валидными. В некоторых анкетах респонденты 
выбирали только утвердительные предложения, несмотря на то что ответы 
могли противоречить друг другу. Возможно, респонденты не понимали цели 
исследования и боялись высказаться, задать дополнительные вопросы. Мно-
гие участники не понимали, что необходимо ответить на все вопросы. Часть 
ответов часто пропускалась по причине того, что респонденту не нравился 
вопрос. Другая возможная причина – это недоверие целям исследования и 
низкий уровень грамотности.

Второе ограничение заключалось в том, что исследование уязвимых 
слоев населения, куда входят беженцы, обычно проводится в клинических 
условиях или с участием социальных работников, которым семьи беженцев 
доверяют. Так, при раздаче анкет, несмотря на предлагаемое вознаграждение, 
респондент соглашался заполнять анкету только тогда, когда ее передавал со-
циальный работник афганского происхождения, к которому уже сформиро-
валось доверие.

Кроме того, исследования часто финансируются, что позволяет прибе-
гать к услугам профессиональных переводчиков и социальных работников. 
В данном исследовании у нас был ограниченный доступ к переводчикам. Зна-
чительная часть анкет была роздана респондентам в зале ожидания неком-
мерческой организации, куда они часто приходили для решения жизненно 
важных юридических или гуманитарных вопросов, т.е. в их планы заполне-
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ние анкеты не входило. Билингвальный социальный работник объяснял им 
процедуру и цели опросника, но не мог оставаться с респондентами все время, 
пока они заполняли анкету. Несмотря на это, с каждым участником были про-
говорены цели и актуальность исследования и важность честности их ответов.

Необходимо отметить, что многие участники выразили озабоченность 
относительно вопросов о религиозности: некоторые респонденты спрашива-
ли о причине исследования, тогда как другие совсем отказались от участия в 
исследовании (около 10%), после того как увидели эти вопросы. Велика веро-
ятность того, что такие респонденты не доверяли нам и боялись дальнейшего 
преследования за данные ответы.

Еще один важный момент заключается в том, что это корреляционное 
исследование, а не эксперимент, поэтому мы не можем четко отделить причи-
ну от следствия или исключить дополнительные переменные и погрешности. 
Например, ведет ли религиозность к благополучию или, наоборот, благопо-
лучие ведет к тому, что люди становятся более религиозными?

Наконец, большинство респондентов (около 70%) были людьми, кото-
рые обратились за юридической помощью, но нельзя сказать, что они пред-
ставляют всю выборку афганских беженцев. Для дальнейших исследований 
рекомендуется подбор респондентов путем использования иных каналов (на 
момент проведения данного исследования доступ к другим источникам пои-
ска афганских беженцев был ограничен).

Ценн ость данного поискового исследования заключается в том, что 
оно дает представление о существующих психо-социальных проблемах аф-
ганских беженцев в России, а также о сложностях, возникающих при иссле-
довании данной популяции. Понимание путей улучшения жизни беженцев в 
России может помочь в разработке государственной политики и практики для 
социальных работников и психологов в будущем.
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Введение

Практически во всех направлениях психотерапии и психологического 
консультирования широко используются техники работы с образами, иде-
альными моделями, метафорами, знаковыми фигурами, терапевтическими 
историями и притчами и т.д. Некоторые школы психотерапии, например, 
символдрама, аналитическая психология, психосинтез, эмоционально-образ-
ная терапия, такие техники работы кладут в основу своей психотерапевтиче-
ской работы. Похожие техники работы с психикой также довольно активно 
используются специалистами психоаналитического направления, психодра-
мы, гештальт-терапии, экзистенциального анализа, схема-терапии и т.д. 
Даже в таком, весьма рационализированном направлении психотерапии, как 
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когнитивно-поведенческая терапия, признается польза использования так 
называемых экспериенциальных техник работы с образами, а также притч и 
поучительных историй [1].

Во всех указанных техниках есть нечто общее: какие-то материальные 
вещи, события (реальные или воображаемые), чувственные образы выража-
ют идеальные содержания как самой психики человека, так и окружающей 
действительности, а терапевтическая работа с ними либо облегчает симпто-
матику психологических проблем, либо является терапевтическим ресурсом 
для личностных изменений.

В то же время, учитывая, что практически у каждого направления пси-
хотерапии сформировалась присущая именно ему определенная терминоло-
гия, основанная на собственных теориях личности и психопатологии, выде-
ление общего термина, обозначающего основной функциональный элемент 
указанных техник, может показаться весьма проблематичным.

Однако, по нашему мнению, такое понятие все же существует: содержа-
ние указанных психических явлений в значительной степени раскрывается 
через весьма многозначное, но всеобъемлющее понятие «символ».

В первую очередь, в пользу того, чтобы использовать именно этот тер-
мин, говорит уже то, что он не чужд психологической литературе. Весьма из-
вестные представители различных направлений психологии использовали 
данное понятие, хотя и вкладывали в него свое понимание, но все же исполь-
зовали термин «символ», не отдаляясь от его сущностного признака как вы-
ражения чего-либо, эксплицирующего более широкие смыслы, чем простое 
обозначение, указание на вещь или явление [2].

Так, З. Фрейд под словом «символ» понимал образы сновидений в бес-
сознательном, которым придавалось некое универсальное значение [3]. Ана-
лизируя разнообразные символические формы, Э. Фромм указывал на симво-
лы как на «наглядные образы слов, обозначающих какую-либо идею, чувство 
или мысль», или ритуалы, в которых внутреннее переживание обозначается 
не словом или образом, а действием [4, с. 157–208].

Р. Мэй рассматривал символы и мифы как выражение индивидуального 
или коллективного сознательного и бессознательного опыта, как результат 
динамической связи субъективного и объективного полюсов, основываю-
щейся на живом, активном взаимном влиянии и обмене [5, с. 36–37].

К.Г. Юнг пошел еще дальше в раскрытии значения символов в психике 
человека. Для Юнга каждое психологическое явление может стать символом, 
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если допустить, что оно означает нечто иное, большее, чем само это явление, 
ускользая от непосредственного познания [6, с. 554–563]. Символ у Юнга 
означает некоторое понятие (термин) или образ, который кроме своего об-
щеупотребительного значения обладает еще и особым дополнительным смы-
слом, несущим что-то неопределенное, неизвестное [7, с. 14].

Исследователь функций символа в психотерапии В.И. Цыбуля указы-
вает, что «символом в психотерапии могут быть любые чувственно осязае-
мые (или внутренне представляемые) явления, при условии, если они рас-
сматриваются терапевтом как имеющие или воплощающие психологический 
смысл, важный с точки зрения достижения целей терапии» [8]. На основании 
анализа теоретических основ и методов применения символа в различных 
школах психотерапии указанным автором выделены такие функции симво-
ла, как определение смысла симптома или проблемной ситуации; смыслопо-
рождение; рефлексия и понимание смыслов бытия; интеграция, порождение 
переживаний; экспликация переживаний; отреагирование; организация и на-
правление терапевтического процесса; прогнозирование; структурирование 
психических процессов; суггестия [8].

Философское осмысление символа: исторический экскурс

Такое многообразие в понимании символа и его функций в рамках даже 
одной отрасли знания – психологии – не случайно, не является следствием 
неразвитости психологического знания, а указывает на сложную структуру 
психического в человеке в его взаимосвязи с окружающей природой и куль-
турой. Здесь не обойтись без экскурса в историю проблематики символа в фи-
лософии, поскольку данное понятие изначально возникло и осмысливалось 
в недрах философского знания, и, несмотря на всю многогранность и слож-
ность его проработки, на всех этапах развития философии привлекало при-
стальное внимание мыслителей.

В качестве предварительного замечания необходимо отметить следую-
щее: при любом понимании, в любом социокультурном контексте и философ-
ском осмыслении символ характеризуется тем, что его невозможно оторвать 
от психической реальности человека: с его сознанием или бессознательным, 
мышлением и восприятием, познанием и осмыслением, психическими состо-
яниями и т.д. И почти всегда философские идеи о символе прямо или кос-
венно экстраполировались в психологическую сферу – как в период, когда 
психология являлась частью философии, так и когда выделилась в самостоя-
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тельную область знания, а сами символы рассматривались как инструменты 
восприятия, познания и мышления, саморегуляции человека либо управле-
ния его сознанием, эмоциями или поведением.

Рассмотрим ряд философских концепций символа, которые будут иметь 
значение для раскрытия проблематики символа в психотерапии.

Согласно платонической традиции, символы – выражение некой выс-
шей сущности, обеспечивающие своеобразный переход из мира рациональ-
ного в мир иррациональный. Они трактуются как содержательные образы, 
расшифровка которых требует использования интуитивного способа позна-
ния, и при этом они не могут быть познанными во всей своей полноте раз и 
навсегда, и их смыслы не дают однозначного понимания [9].

Для Аристотеля символы, прежде всего, заключаются в словах. Фи-
лософ определяет символ как языковой знак, состоящий из трех элементов, 
один из которых непосредственно вызывает представление о другом посред-
ством третьего [10, с. 89]. У Аристотеля письменные знаки являются симво-
лами устных звуков, которые, в свою очередь, являются знаками и символами 
ментальных впечатлений (идеальных представлений) в душе, подобно зна-
кам, обозначающим реально существующие предметы. Согласно Аристотелю, 
такие идеальные представления одинаковы для всех людей, и отсюда прои-
стекает аристотелевское определение знака [11].

Качественно новое понимание символа появляется в неоплатонизме, 
где категория символа становится фундаментальным понятием всей фило-
софской системы. Неоплатонизм исходит из того, что как природа познания 
человека, так и сущностная основа мира имеют символическую природу и 
находятся в теснейшей взаимосвязи [9]. Для неоплатоников мир полностью 
состоит из символов, творимых созидающим божеством и проецируемых им 
в различные сферы человеческой жизни, то есть они представляют собой «бо-
жественные символы», которые человек познает как соответствие внешнего 
и внутреннего – явлений природы и их сущности [12]. По мнению одного из 
видных представителей этого направления – Порфирия, посредством снов и 
символов человек получает знание о божественной воле. Подобная неоплато-
ническая интерпретация символа попала и в христианское учение, благода-
ря трудам псевдо-Ареопагита, который все наблюдаемое с помощью органов 
чувств рассматривает как символ Бога [12].

Видный представитель раннего христианства А. Августин в своих про-
изведениях вместо греческого понятия «символ» использует понятие знака 
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(signum), единого для природных и культурных явлений. Августином было 
предложено известное определение: «Знак – это вещь, порождающая в мыш-
лении, помимо своего чувственного облика, также нечто иное» [13, c. 137].

Но главной целью этого мыслителя является не раскрытие связей знака и 
обозначаемого предмета. Используя понятие следов (vestigium) как разновид-
ности знаков, Августин утверждает, что дольний мир несет печать самого Твор-
ца, и каждая вещь есть своеобразный след (vestigium) Бога, Который наделяет 
ее формой, придающей вещи качества целостности, неизменяемости и непре-
рывности [14]. Сотворенный мир рассматривается как знак Бога [13, с. 475], 
и Его Мудрость проявляется в каждой вещи в виде основного закона и ее сущ-
ности: божественная мудрость говорит с человеком через некие следы, запе-
чатленные ею во всем сотворенном [14]. Таким образом, чувственный мир, 
полный следов, выступает, согласно Августину, как Мудрость Бога, обращен-
ная к человеку.

Согласно Августину, человек идет по пути своего спасения, устремляясь 
и приближаясь к Богу, через разгадывание, толкование, считывание следов 
(vestigium) и знаков (signum), которыми Бог Себя сказывает и Себя обозна-
чает в Своих Писаниях и окружающем мире. Для того, чтобы быть в мире 
с самим собой и с другими, а главное – с Богом, необходимо, прежде всего, 
быть внимательным и понимать эти знаки [14].

Таким образом, уже в поздней античности и раннем христианстве мож-
но увидеть идею рассмотрения сотворенной природы, включая и самого чело-
века, как некой совокупности знаков, символов, помогающих постичь Боже-
ственную Мудрость и Волю и через это обрести душевное спокойствие.

В Средние века произошла трансформация понятия символа, и ему ста-
ла придаваться «священность», которая сделала его недоступным и даже за-
претным для понимания и интерпретации [12]. В эпоху Возрождения символ 
становится преимущественно категорией эстетического, как инструмент по-
знания и творения прекрасного [9].

Проблематику символа в современном ее виде обозначил И. Кант в 
одной из своих последних работ – «Критика способности суждения» [15]. 
К символам Кант обращается неслучайно: он исходит из того, что реальность 
существующих понятий может быть доказана в том случае, если им соответст-
вует предмет, который можно созерцать и воспринимать. Для эмпирических 
понятий необходимо наличие примера, а для чистых рассудочных понятий – 
использование схемы. Однако, когда речь идет о понятиях, которые мыслят-
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ся только разумом и их существование и характеристики нельзя доказать и 
показать каким-либо созерцанием, невозможно обойтись без использования 
символов. Символы – это данный человеку способ реагировать на существо-
вание мира так называемых «вещей самих по себе» (мира ноуменов), реальное 
познание которых, согласно Канту, не представляется возможным. В кантов-
ском понимании возможности человека полностью и объективно исследовать 
и говорить о своем Я, о своей психике, душе, сознании, т.е. внутреннем мире, 
ограничены: их можно мыслить только символически. Но именно символ 
дает возможность человеку быть субъектом познания даже в отношении того, 
что не дано ему в непосредственном опыте и от него самого не зависит. В част-
ности, согласно Канту, наша мысль о Боге может быть только символической, 
а символом нравственно доброго для него является прекрасное [15]. Таким 
образом, символ сохраняет свою важную гносеологическую функцию, пусть 
и ограниченную определенными рамками.

В недрах неокантианства символу была придана своеобразная роль: 
рассмотрение всех видов человеческой духовной деятельности (языка, мифа, 
искусства, религии, науки и пр.) через интегративное понятие символических 
форм культуры. Видный представитель данного направления Э. Кассирер 
сравнивает жизнь  человека без символики с жизнью узника пещеры из про-
изведения Платона, которая ограничена биологическими потребностями и 
практическими интересами и лишена доступа к некому «идеальному миру», 
представленному религией, искусством, философией, наукой [16, c. 62]. Сим-
вол для Кассирера – это продукт и инструмент познания, представляющий 
собой некий выражаемый в чувственном смысл, чистейшее и свободное из-
мышление, выстраиваемое познанием для того, чтобы овладеть миром чувст-
венного опыта [17, с. 17].

Пре дставители структурализма (Леви-Стросс и др.), отталкиваясь от 
идей Э. Кассирера, от понятия символических форм перешли к концепции 
символических систем, моделирующих окружающий мир. Для них феноме-
ны культуры – это системы разнообразных символов и знаков, представляю-
щих собой внешнее выражение Я, а символ есть продукт выражения структур 
бессознательного [18, с. 45). В этой связи объект исследований структура-
листов – феномены культуры, запечатленные в многочисленных и разноо-
бразных системах представлений, в символических системах (мифах, языке, 
искусстве, брачных правилах), через которые обнаруживается структура бес-
сознательного. Таким образом, структурализм, хотя и на своих предпосылках 
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и методологии, но определил символам (символическим системам) модели-
рующую и познавательную функции.

В отечественной философской мысли на основе диалектического под-
хода был осуществлен глубокий и всесторонний критический анализ име-
ющихся подходов к проблематике символа. Такие авторы, как А.Ф. Лосев, 
К.А. Свасьян, пришли к весьма важным и четким выводам в отношении зна-
чения, понятия и сущности символа. Не погружаясь глубоко в последователь-
ность их философских изысканий, приведем несколько мыслей, имеющих 
значение для рассматриваемой нами проблематики.

Обобщая значение символа для человека, А.Ф. Лосев пишет: «Итак, 
природа, общество и весь мир, чем они глубже воспринимаются и изучают-
ся человеком, тем более наполняются разнообразными символами, получа-
ют разнообразные символические функции, хотя сами по себе и объективно 
они вовсе не являются только нашими символами. При этом здесь мы вовсе 
не имеем в виду обязательно ученых, философов, художников и вообще тех, 
для которых мышление и творчество стало духовной профессией. Необхо-
димо категорически утверждать, что без использования символических фун-
кций сознания и мышления невозможно вообще никакое осмысленное созна-
ние вещей, как бы оно примитивно ни было» [19]. И следующая его мысль: 
«…обладая символом вещи, мы, в сущности говоря, обладаем бесконечным 
числом разных отражений, или выражений, вещи, могущих выразить эту 
вещь с любой точностью и с любым приближением к данной функции вещи» 
[19]. Таким образом, особо подчеркивается гносеологическое, эвристическое 
значение символа.

Такую же роль символа отмечает и К.А. Свасьян: «Моделируя мир в 
символических формах, человек осваивается с ним, осваивает его вплоть до 
управления явлениями» [20]. И ключевая, на наш взгляд, его мысль: «Под-
линно символ есть начало интеграции. Здесь морфема его преодолевает свой 
обособленный и отвлеченный смысл, становясь условным способом рассмо-
трения реального смысла…Сюм-балло1 – совместный бросок, сталкивание, 
створение, сопряжение, совпадение, созачатие; неисчерпаемую градацию зна-
чений предлагает нам это греческое слово. Смысл их один: ничто не ограниче-
но собой, не довлеет себе, не исчерпывается собою, но властно требует иного, 

1  В древнегреческом языке глагол «symballô», означающий «сливаю», «соединяю», «сравниваю», 
«обдумываю», является однокоренным со словом «symbolon», что значит «знак», «опознавательная 
примета» [19].
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ибо связано с иным химическим сродством. Символ-жест, указание, деяние 
(gestio); мысль, прикоснувшаяся к нему, разрывает путы «специальностей» и 
во мгновение ока «переносится» в неоднородные пространства новых откры-
тий. Змея указала Кекулли на бензоловое кольцо: органная музыка перенесла 
Лагранжа к вариационному исчислению; квадратный корень эйнштейновской 
формулы для энергии-массы привел Дирака к предсказанию античастиц. 
«Эврика» – вот подлинное имя символа во всех его проявлениях. И здесь же 
действительный ключ к его пониманию» [20].

Таким образом, философская мысль дает нам представление о символе 
как о многогранном явлении человеческого бытия, выполняющем важней-
шие функции: гносеологическую, эвристическую, интегрирующую. Человек с 
помощью символов познает окружающий мир и самого себя, изумляется по-
знанному, испытывая определенные переживания и интегрируя в своей вну-
тренней жизни все, с чем этот символ прямо или косвенно взаимосвязан.

Коранические знамения как божественные символы

Для религиозного человека природные символы – это написанные Бо-
гом знаки, в которых человек может видеть и обнаруживать божественные 
качества. Обнаружение и понимание этих знаков и испытываемые в связи с 
этим чувства – это способ приближения к Богу и обретения душевного спо-
койствия.

По нашему мнению, именно такая многосторонняя взаимная связь сим-
вола и психической сферы человека, его большое значение для психических 
процессов определяет возможность, а во многом и необходимость использо-
вания символов в психотерапии и психоконсультировании. В то же время, ис-
ходя из сказанного выше, нам необходимо помнить очень высокую степень 
культурной обусловленности символов, а в отношении религиозных людей – 
их глубинно-мировоззренческое значение. В этой связи в ходе консультиро-
вания и терапии очень важно учитывать этнические, религиозные, расовые, 
региональные и другие особенности клиента, на что указывается в научной 
литературе [21, с. 46].

В этом контексте использование символов в практике психотерапии и 
консультирования мусульман должно осуществляться с учетом исламского 
понимания того, что именно относится к символам, определяющим стержне-
вые смыслы и основы их религиозного мировоззрения и духовной жизни. 
А для этого необходимо знать, каким с точки зрения религии ислама фактам 
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и явлениям природы, истории и культуры придаются особые смыслы, ука-
зывающие мусульманину пути приближения к своему Создателю и лучшему 
пониманию Его божественных качеств, укрепления веры и обретения душев-
ного спокойствия.

Анализ текста главной книги мусульман – Священного Корана – пока-
зывает, что наиболее близким к пониманию символа является понятие «ая» – 
знамение Аллаха.

Слово «ая» (во множественном числе – «аят») в арабском языке, в 
первую очередь, обозначает наименьшую структурную единицу Корана, ко-
торая имеет самостоятельное значение и является частью соответствующей 
суры Корана2. Однако в самом Коране слово «аят» употребляется не только в 
отношении коранического текста, но и в отношении упоминаемых в Коране 
различных явлений природы, культуры, истории, рассказов и притч и т.д., ко-
торые в переводах Корана на русский язык обозначаются словом «знамения». 
Знамения Аллаха – это то, что Он сотворил в качестве назидательных при-
меров для понимания людьми своей природы, это какие-то события, образы 
или аллегории в коранических рассказах (притчах), призыв к познанию, по-
ниманию этих знамений.

Сближает это понятие с символом также и то, что упоминаемые в Ко-
ране знамения определяются как средство познания того, что не дано в не-
посредственном созерцании: через символы человек познает различные Бо-
жественные Качества, в том числе Всезнание, Волю, Мудрость, Могущество, 
Щедрость Аллаха. В Коране подчеркивается способность знамений воздей-
ствовать на разум, внимание, восприятие, интеллектуальные и когнитивные 
способности, убеждения, эмоции и поступки человека. Однако в отличие 
от обычных человеческих символов практически любое знамение в Кора-
не – будь это природное явление или историческое событие, длинный поу-
чительный рассказ или краткая притча – осуществляется исключительно в 
связи с Божественной Волей и Божественными Качествами, и только через 
такое понимание они становятся знамениями Аллаха, которые посредством 
их осознанного созерцания, познания обеспечивают духовно-нравственное 
совершенствование человека, укрепляя его веру, убежденность, знания, ин-
теллектуальные способности, искренность, благодарность Творцу, то есть 
развитие всех качеств, необходимых для благополучной, успешной жизни. 
Знамения (символы, знаки) даны Богом не просто так, а для их познания, 

2  Часто не совсем корректно слово «ая» переводится как «стих».
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осознания, убеждения, и в конечном итоге – чтобы приблизиться к Аллаху и 
дарованной Им человеку истине.

В Коране от аята к аяту раскрывается суть и роль знамений:
«Мы покажем им Наши знамения по свету и в них самих, пока им не 

станет ясно, что это есть истина» (Коран, 41:53).
«На земле есть знамения для людей убежденных, а также в вас самих. 

Неужели вы не видите?» (Коран, 51:20–21)3.
В своей работе «Фаваид» известный исламский ученый ХIV века Ибн

Каййим аль-Джаузийя указывает, что Аллах призывает людей к познанию 
Его двумя путями: смотреть на очевидные Его знамения – то есть на Его тво-
рения, и размышлять и задумываться над знамениями, которые восприни-
маются слухом и разумом – то есть над кораническими аятами [22, с. 44]. 
При этом очевидные знамения (то есть творения) подтверждают кораниче-
ские аяты, которые также приводят творения Аллаха в качестве доказатель-
ства [23, с. 46].

Коран прямо призывает людей научиться созерцать, понимать сущест-
вующие в окружающем мире, в теле и внутреннем мире самого человека опре-
деленные знаки как творения Бога и воспринимать, осознавать их в качестве 
Божественных знамений. Следует особо отметить, что многие знамения в Ко-
ране упоминаются в тесной связи с когнитивными и эмоционально-мотива-
ционными сторонами личности человека: по смыслу коранических аятов, по-
стоянное внимание к соответствующим знамениям, восприятие и осознание 
их в качестве знамений, удержание их в памяти и воображении, всестороннее 
размышление над ними является средством укрепления интеллектуальных 
способностей, рациональности, уверенности в своем положении и движении 
по жизненному пути:

«Он взращивает для вас злаки, маслины, финики, виноград и всевозмож-
ные плоды. Воистину, в этом – знамение для людей размышляющих. Он по-
корил вам ночь и день, солнце и луну. Звезды также покорны по Его воле. 
Воистину, в этом – знамения для людей разумеющих. Он сотворил для вас 
на земле разнообразие цветов. Воистину, в этом – знамение для людей по-
минающих. Он – Тот, Кто подчинил море, чтобы вы вкушали из него свежее 
мясо и добывали в нем украшения, которые вы носите. Ты видишь корабли, 
которые бороздят его для того, чтобы вы могли снискать Его милость, – быть 

3 Далее в статье ссылки на соответствующие положения Священного Корана будут приводиться 
в переводе Э. Кулиева [22]. При ссылке сначала дается номер суры Корана, потом – номера аятов.
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может, вы будете благодарны. Он поместил на земле незыблемые горы, дабы 
она не колебалась вместе с вами, а также реки и дороги, дабы вы могли идти 
верным путем (Коран, 16:11–15).

Не случайно Ибн Каййим аль-Джаузийя, говоря о знамениях, отмечает 
следующее: «Ни одна вещь не указывает на другую так полно, как творения 
указывают на атрибуты своего Творца, качества Его совершенства и смыслы 
Его имен. Разнообразие творений обуславливает разнообразие и многочи-
сленность указаний. Эти указания направлены и к разуму человека, и к его 
чувствам, и к естеству, и к мышлению» [24, с. 957].

Связь природных знамений как символических образов и психической, 
духовной деятельности человека многократно подчеркивается в Коране. 
Так, от названий природных явлений и объектов происходит наименование 
целого ряда сур Корана (13 «Гром», 16 «Пчела», 24 «Свет», 27 «Муравьи», 
29 «Паук», 53 «Звезда», 54 «Месяц», 57 «Железо», 89 «Заря», 91 «Солнце», 
92 «Ночь», 93 «Утро», 95 «Смоковница» и т.д.), в каждой из которых содер-
жится обращение Бога к внутреннему миру человека. Приводимые в Кора-
не клятвы Аллаха природными явлениями (днем, ночью, солнцем, месяцем 
и т.д.) подчеркивают значимость вопросов, к которым привлекается внима-
ние человека, прежде всего – к его убеждениям (единобожию), духовности и 
нравственности.

В полной мере это можно проследить в первых десяти строках корани-
ческой суры «Солнце», когда после клятв небесными телами (солнце, луна, 
земля) идет непосредственная клятва душой человека, обращенная к нему 
самому с призывом работать над ее совершенствованием: «Клянусь душой и 
Тем, Кто придал ей соразмерный облик (или тем, как Он сделал ее облик со-
размерным) и внушил ей порочность и богобоязненность! Преуспел тот, кто 
очистил ее, и понес урон тот, кто опорочил ее» (Коран, 91:1–10).

Приведенные аяты, с одной стороны, раскрывают взаимосвязь души 
человека со знамениями Аллаха с исламской точки зрения, а с другой – ука-
зывают на значимую роль символов для психики человека, его природы и 
личностного развития, в рамках соответствующих концепций в психологии, 
антропологии или философии. Если в ходе активной внутренней работы че-
ловека различные вещи и явления, как творения Бога, воспринимаются, по-
нимаются и осознаются именно как Его знамения, то это приносит огромную 
пользу ему самому, так как способствует формированию положительных 
убеждений о Боге, окружающем мире и самом себе, развитию интеллектуаль-
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ных способностей и ассертивности, преодолению негативных качеств и укре-
плению положительных.

Некоторые коранические аяты объемлют своими смыслами все сотво-
ренное Аллахом, отсылая к моменту появления времени и пространства как 
таковых, то есть к первичным данностям окружающего мира, которые могут 
быть охвачены человеческим сознанием:

«Воистину, в сотворении небес и земли, а также в смене ночи и дня за-
ключены знамения для обладающих разумом, которые поминают Аллаха 
стоя, сидя и на боку и размышляют о сотворении небес и земли: «Господь 
наш! Ты не сотворил это понапрасну. Пречист Ты! Защити же нас от мучений 
в Огне» (Коран, 3:190–191).

Как видно, священный текст через символические образы (сотворение 
небес и земли, смена ночи и дня) сначала обращается к фундаментальным, 
априорным формам человеческого мышления – пространству и времени, а 
затем прямо указывает адресат этих знамений: это люди, обладающие и ру-
ководствующиеся здравым (в исламском понимании) мышлением, которые 
для достижения такого мышления и понимания должны как раз задуматься 
над знамениями, осознавая конечные смыслы своего существования – «…не 
сотворил это понапрасну». Обращения «Господь наш» и «Пречист Ты» явля-
ются указаниями на искомые состояния смирения, осознания своих недостат-
ков и слабостей.

Таким образом, в рассматриваемом аяте о размышлениях над знаме-
ниями Аллаха концентрированно раскрывается суть методов воздействия и 
целей терапии, которые были разработаны в соответствующих направлениях 
психотерапии: когнитивно-поведенческой (выработка рационального, фун-
кционального мышления, эмоциональная саморегуляция), глубинной (осоз-
нание значения символов), экзистенциальной (обретение жизненных смы-
слов), индивидуальной, гуманистической психологии (осознание скрытых 
мотивов, принятие себя со всеми недостатками, обретение истинного «Я»).

На интегративный характер религиозного размышления обращает вни-
мание и современный исламский психолог Малик Бадри: «Исламское раз-
мышление – это форма поклонения, которая связывает сердце с разумом, 
рациональное с эмоциональным и разумное со страстным с тем, чтобы верую-
щие, находящиеся в состоянии трезвого размышления, могли достичь лучше-
го духовного уровня, при котором, если будет угодно Богу, их молитвы будут 
приняты [25, c. 92].
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В Коране в качестве знамений называются не только природные и куль-
турные феномены, но и различные истории, рассказы, притчи, которые име-
ют символический, метафорический, поучительный характер.

Например, в суре «Корова» (Коран, 2:259) приводится история одного 
человека, который, проходя мимо одного селения, разрушенного до основа-
ния, задался вопросом о том, как Аллах осуществит воскрешение из мертвых. 
Согласно кораническому повествованию, Аллах умертвил этого мужчину на 
сто лет, а потом вновь вернул к жизни и спросил его, сколько он пробыл на 
этом месте. На что тот человек ответил: «Я пробыл день или часть дня». Аллах 
ему сказал, что на самом деле он пробыл сто лет, и приказал ему посмотреть 
на свою еду и воду, которые никак не изменились, и на своего осла, от кото-
рого ничего не осталось. И далее в Коране приводятся Слова Аллаха: «Мы 
непременно сделаем тебя знамением для людей. Посмотри же, как Мы собе-
рем кости, а затем покроем их мясом». Таким образом, сама поучительная 
история прямо называется божественным знамением, которое должно пока-
зать Могущество Аллаха и способность Его к воскрешению умерших в День 
Воскресения, что является одной из основ веры в исламе.

Некоторые символические образы не называются в Коране знамени-
ями, но приводятся в виде коротких символических притч-примеров, обра-
щенных к человеку как в качестве внешних стимулов (например, обещание 
награды), так и для поддерживания внутренней мотивации. Например, после 
упоминания притчи о зерне с семью колосьями, в каждом из которых – по сто 
зерен, и подтверждения права Аллаха увеличивать награду, следует обеща-
ние такой награды: «Тем, кто расходует свое имущество на пути Аллаха и не 
сопровождает свои пожертвования попреками и оскорблениями, уготована 
награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены» (Коран, 
2:261–262).

В притчах явно проявляется их символическая суть как внешне малоз-
начительного явления – знака, который указывает на то, что многократно 
превышает его собственное значение: «Воистину, Аллах не смущается при-
водить притчи о комаре или том, что больше него. Те, которые уверовали, 
знают, что это – истина от их Господа. Те же, которые не уверовали, говорят: 
“Чего хотел Аллах, когда приводил эту притчу?” Посредством нее Он многих 
вводит в заблуждение, а многих наставляет на прямой путь. Однако Он вво-
дит в заблуждение посредством нее только нечестивцев…» (Коран, 2:26).
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Как в отношении знамений, так и в отношении притч в Коране подчер-
кивается цель воздействия на когнитивные функции и установки человека, 
побуждение его к размышлениям:

«Такие притчи Мы приводим людям, но разумеют их только обладаю-
щие знанием» (Коран, 29:43).

«Такие притчи Мы приводим людям для того, чтобы они поразмысли-
ли» (Коран, 59:21).

Роль притч для психологического состояния и развития личности имеет 
обоснование в теории и практике психотерапии. Терапевтическая роль исто-
рий и притч глубоко проработана в позитивной психотерапии Н. Пезешки-
ана, в которой имеется собственная «теория историй». Истории делятся на 
две группы: истории, которые утверждают действующие нормы; истории, ко-
торые подвергают сомнению их незыблемость. Человек воспринимает смысл 
каждой истории по-своему, в зависимости от своего образа мыслей. Когда че-
ловек осознает условный характер отдельных норм, то переоценка ценности 
норм происходит не за счет его утраты, а в силу того, что он осознает, что 
могут быть другие, более предпочтительные ценности [26].

Психологический эффект, который оказывают притчи и поучительные 
истории, в позитивной психотерапии раскрывается через так называемые 
«функции историй»: «функция зеркала» (отражение внутреннего мира во всем 
многообразии проявлений, в том числе внутренних конфликтов и мотивов), 
«функция модели» (отражение моделей конфликтных ситуаций и предложе-
ние способов их разрешения), «функция медиатора» (история как посредник 
в мягком преодолении внутреннего сопротивления клиента), «функция хра-
нения опыта» (запомнившиеся истории продолжают действовать в повсед-
невной жизни), «истории – носители традиций», «истории как посредники в 
межкультурных отношениях», «истории как помощники в регрессии» (помощь 
в снятии напряженности, создании атмосферы доверия), «истории как аль-
тернативные концепции» (как рецепт другого варианта отношений, поведе-
ния), «изменение перспективы» (создание новых переживаний, изменение 
взгляда на ситуацию и внутреннее состояние) [26].

Приведенные выше примеры знамений и притч и понимание их значе-
ния для психических процессов и состояний, в том числе религиозно моти-
вированных, проистекающее из самого текста Корана, позволяют прийти к 
выводу о полезности их использования в практике оказания психологической 
помощи мусульманам.
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Методы использования коранических знамений-символов при 
оказании психологической помощи мусульманам

При таких обстоятельствах возникают важные вопросы методического 
и практического характера: как интегрировать символические образы (зна-
мения), поучительные рассказы, притчи из Корана в процесс психологиче-
ской практики, каков путь адаптации конкретных техник и приемов к работе 
с клиентами-мусульманами.

Самым доступным и, по сути, религиозно поощряемым способом их ис-
пользования в терапии, консультировании и психологической самопомощи, 
непосредственно вытекающим из положений Корана и Сунны Пророка, явля-
ется размышление над знамениями.

Малик Бадри рассматривает терапевтическое значение исламского раз-
мышления как процесса, интегрирующего когнитивные, эмоциональные и 
духовные аспекты психики. Важным объектом размышлений являются тво-
рения Аллаха как Его знамения [25, с. 98–110].

По мнению М. Бадри, размышление проходит через три взаимосвязан-
ных этапа к четвертому – этапу духовного познания (шухуд). Первый этап – 
знание о созерцаемом объекте поступает через чувственное восприятие (через 
органы чувств) или через воображение. Второй этап – человек изучает эсте-
тические аспекты и некоторые особенности воспринимаемого, у него появ-
ляется состояние интереса, изумления в отношении красоты и совершенства 
воспринимаемого объекта, возникают положительные эмоции. Третий этап – 
человек переходит границу между объектом размышления и его Творцом; 
возникает чувство покорности и признательности Творцу Вселенной, человек 
осознает, что не существует ничего, кроме Творца и всего того, что Он создал. 
Четвертый этап – этап духовного познания – когда возвышенное размышле-
ние повторяется и усиливается продолжительным поминанием Всемогущего, 
у человека возникают чувства любви и благоговейного страха перед Ним и 
Его возвышенными атрибутами [25, с. 61–63].

Автор отмечает, что третий этап, который «относит эстетическую оцен-
ку Вселенной к Всемогущему Творцу», может быть достигнут только веру-
ющими. Что касается четвертого этапа, то, по его мнению, на данном этапе 
верующие находятся в таком глубоком состоянии обращенности к Богу, что 
не рассматривают творения отдельно от Бога; в структуре мира они видят гар-
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монию, красоту, милость и мудрость и охватываются состоянием благогове-
ния и благодарности Творцу [25, с. 63].

О важности размышлений над сотворенными знамениями для обрете-
ния глубинных смыслов пишет и Ибн Каййим аль-Джаузийя: «Посредством 
размышления люди находят в сотворенном мире указания на единственность 
Аллаха, атрибуты Его совершенства, правдивость Его посланников, пред-
стоящую встречу с Ним. Они смотрят на этот мир, видя его скоротечность, 
бренность и недостатки, и на Вечную жизнь, видя ее продолжительность, веч-
ность, возвышенность… Лишь при сочетании возвеличивания Творца и ста-
рательного рассмотрения того, что Он сотворил, рождается подтверждение 
атрибутов совершенства» [24, с. 957–958].

Таким образом, размышления над знамениями могут рассматриваться 
как отдельный интегративный терапевтический метод при работе с клиента-
ми-мусульманами.

Для расширения способов применения на практике конкретных техник 
работы с символическими кораническими образами можно обратиться к опы-
ту использования символов в соответствующих направлениях психотерапии.

Основоположник психосинтеза Роберто Ассаджиоли указывал на три 
направления применения техники, связанной с символикой:

– предложение клиенту использовать определенные символы, нося-
щие общий характер (символы природы, животные-символы, человеческие 
символы – мать, отец, рыцарь, сердце, рождение, рост, смерть, воскрешение 
и т.п.), объекты, созданные человеком, религиозные и мифологические сим-
волы, абстрактные символы (числа, геометрические символы);

– работа с символами, спонтанно возникающими у клиента в ходе тера-
певтической работы (практика аналитической психологии К. Юнга);

– промежуточный путь: сначала клиенту предлагается символ, а затем 
возможность свободно развивать на этой основе производный ряд символов 
[27, с. 152].

Ассаджиоли предлагал предъявлять символы клиентам с учетом их осо-
бенностей (психологических, культурных, возрастных и т.д.) и хода и задач 
психотерапевтической работы, определив следующие три способа:

– просто назвать символ или вкратце его описать (как правило, в отно-
шении простых символов, например, геометрических, или символов универ-
сального характера, таких как мать, отец, ребенок);
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– через наблюдение путем предъявления рисунка или образа, предло-
жения их нарисовать (рекомендуется использовать в отношении более слож-
ных символов);

– с помощью визуализации, когда клиента просят визуализировать, 
вызвать в воображении образ символа [27, с. 154].

В известной мере, такой подход психосинтеза отвечает кораническому 
призыву к непосредственному наблюдению, образному представлению зна-
мений Аллаха: «Неужели они не видят, как созданы верблюды, как вознесено 
небо, как водружены горы, как распростерта земля?» (Коран, 88:17–20).

Позитивная психотерапия Н. Пезешкиана демонстрирует положи-
тельный опыт использования притч и поучительных историй при оказании 
психологической помощи. В данном направлении терапии истории не ис-
пользуются бессистемно, а применяются целенаправленно согласно тера-
певтической стратегии, состоящей из пяти стадий (наблюдения и описания; 
инвентаризации; ситуативного поощрения; вербализации; расширения цели) 
[26, с. 25, 39–40]. По результатам прохождения первых двух стадий, которые 
больше имеют диагностический характер, на последующих трех стадиях под-
бираются и предлагаются истории, которые направлены на решение соответ-
ствующих задач каждой из этих стадий: осознание внутренних и межличност-
ных конфликтов и их разрешение, преодоление сопротивления изменениям, 
а также расширение видения новых жизненных целей.

Все указанные методы работы также можно использовать при работе с 
кораническими символическими образами-знамениями с учетом целей кон-
сультирования и терапии, терапевтического запроса, особенностей клиента и 
содержания его межличностных отношений, уровня внутренней и внешней 
религиозности.

Так, можно, например, обратив внимание на какой-то образ Корана или 
процитировав перевод аята (аятов), где он упоминается, дать возможность кли-
енту поделиться мыслями, ощущениями, чувствами, которые возникают при 
соприкосновении с кораническими символами, предложить поразмышлять 
над смыслами текста или самого символа, задавая активирующие вопросы. 
Также возможно предложить клиенту нарисовать какие-то образы из Корана в 
рамках того, насколько создание изображений соответствует канонам ислама 
и убеждениям клиента, провести совместное обсуждение нарисованного.

Способ визуализации применяется путем простого представления в воо-
бражении (закрытыми глазами) соответствующего образа или их совокупно-
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сти (например, гор, рек, ручьев, появления растительности, оживления земли 
после дождя, движения облаков). Также возможна визуализация сменяю-
щихся коранических образов при прочтении психологом клиенту сплошным 
текстом полных отрывков из Корана, где упоминаются символические обра-
зы, чередуемые с аятами, которые направлены на религиозное совершенство-
вание, духовно-нравственное развитие. Далее желательно обсудить моменты, 
которые вызвали у клиента наибольший эмоциональный отклик, осознание 
каких-то личностных моментов или натолкнули на важные размышления.

При таком подходе мы имеем интеграцию психотерапевтических тех-
ник, основанных на символических коранических образах: с одной стороны, 
сама по себе работа с символами терапевтична, что подтверждается тера-
певтической практикой, а с другой – для верующего мусульманина образы, 
взятые из священного текста Корана, будут иметь особый духовный, симво-
лический смысл, благодаря чему усиливается терапевтическое воздействие и 
уменьшается сопротивление клиента.

При информированном согласии клиентов не исключается возможность 
применения коранических символических образов в психотерапии и консуль-
тировании клиентов, не относящих себя к мусульманам, поскольку большин-
ство этих символов носят универсальный характер и сами по себе не несут 
религиозного оттенка. Если клиент не относится к представителям ислама, ре-
лигиозно нейтрален или придерживается атеистических убеждений, вопрос о 
том, являются ли образы знамениями Бога или же символическими образами 
природы, может быть вынесен за пределы обсуждения в терапии. При отсут-
ствии согласия клиента работа с этими образами должна быть исключена.

Обобщая изложенное, необходимо обратить внимание на один важный 
аспект использования символов при оказании психологической помощи му-
сульманам. С точки зрения ислама, ни один символический образ, будь то это 
явление природы и культуры, знак, примета, пример или образец для под-
ражания и т.д., не может признаваться как источник силы, самостоятельно 
влияющий на состояние людей, их здоровье или психическое самочувствие, 
совершаемые поступки. Необходимо исходить из того, что только понима-
емые и осознаваемые как знамения Аллаха те или иные образы и явления 
могут исключительно по Его Воле становиться ресурсом для положительных 
преобразований в человеке: созерцание знамений и размышление над ними 
приносят пользу только с соизволения Аллаха. Иное восприятие символов 
может быть признано в качестве «ширка» (многобожия, в том числе прида-
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вания Богу соучастников в руководстве и исцелении), что относится к самым 
тяжким грехам согласно исламским установлениям.

Заключение

В завершение данного исследования считаем необходимым сделать сле-
дующие выводы.

1. Использование символов в различных их проявлениях является значи-
мой техникой в различных направлениях психотерапии и психоконсультиро-
вании, поскольку символы выполняют ряд важных терапевтических функций.

2. Философская мысль дает нам представление о символе как многог-
ранном явлении человеческого бытия, выполняющем важнейшие функции: 
гносеологическую, эвристическую, интегрирующую. Для религиозного чело-
века природные символы – это написанные знаки, обнаружение и понимание 
которых и испытываемые в связи с этим чувства – это способ приближения к 
Богу и обретения душевного спокойствия.

3. В содержащихся в Коране аятах о знамениях Аллаха и приводимых 
там притчах акцентируется внимание на их нацеленность на развитие когни-
тивных функций (мышления, знания, понимания), интеллектуальных спо-
собностей, укрепление его веры и религиозных убеждений, что обосновыва-
ет возможность их использования при оказании психологической помощи 
мусульманам по аналогии с использованием символов в соответствующих 
направлениях психотерапии (прямое предъявление и обсуждение символов, 
визуализация, описание, изображение и т.д.).

4. Использование символов при оказании психологической помощи му-
сульманам должно осуществляться с соблюдением религиозных убеждений 
мусульман: никакой символ, даже рассматриваемый как знамение, не ока-
зывает самостоятельного воздействия на душу человека, и любой его цели-
тельный, позитивный эффект имеет место исключительно с божественного 
соизволения.
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25. Badri M. Razmyshlenie. Islamskoe issledovanie psikhiki i dushi cheloveka 
[Contemplation: Islamic study of human psyche and soul]. Baku: CDS; 2008. 136 р. 
(In Russian)

26. Pezeschkian N. Torgovets i popugay. Vostochnye istorii v psikhoterapii [A 
Merchant and a Parrot]. Galanza L.P. (tr. from Germ.). Moscow: Akademicheskij  
Projekt; Paradigma; 2013. 151 p. (In Russian)

27. Assagioli R. Psikhosintez. Printsipy i tekhniki [Psychosynthesis. A manual 
of principles and techniques]. Moscow: Institute of General Humanitarian Research; 
2016. 204 p. (In Russian)

Информация об авторе About the author

Яхин Филюс Флюрович, кандидат 
юридических наук, руководитель Баш-
кортостанского представительства Ас-
социации психологической помощи 
мусульманам, г. Уфа, Российская Феде-
рация.

Filyus F. Yakhin, Cand. Sci (Law), Head of 
Bashkortostan representative offi  ce of the 
Association of Psychological Assistance to 
Muslims, Ufa, the Russia Federation.

Раскрытие информации о 
конфликте интересов

Confl icts of Interest Disclosure

Автор заявляет об отсутствии конфлик-
та интересов.

The author declares that there is no confl ict 
of interest.

Информация о статье    Article info
Поступила в редакцию:  12 октября 2020 Received: October 12, 2020
Одобрена рецензентами: 15 января 2021 Reviewed: January 15, 2021
Принята к публикации: 02 февраля 2021 Accepted: February 02, 2021



Minbar. Islamic Studies. 2021;14(1)

226          © Л.Д. Суюнова, 2021

    DOI 10.31162/2618-9569-2021-14-1-226-248              Original Paper
УДК 159.9.072.432               Оригинальная статья

Актуальные проблемы неэтнических мусульманок в 
регионах с мусульманским меньшинством (на примере 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области)
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причины принятия ислама женщинами в регионах с мусульманским меньшинством, вы-
явить особенности их адаптации к новой религиозной идентичности, специфику и пути 
решения актуальных для них проблем. В исследовании применялся метод качественных 
(глубинных) неструктурированных биографических интервью и модификация теста Ку-
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study. All the urgent problems of non-ethnic Muslim women can be classifi ed into the so-called 
general problems relating to adaptation to a new religious identity and specifi c ones relating 
to the features of the region. Specifi c problems are: the issues connected with employment 
and education, wearing hij ab, with religious practices outside home, children halal nutrition, 
acceptance of a woman’s religious choice by the closest people, and also the diffi  culties connected 
with marriage, social insecurity and socializing in Muslim community. Based on the analysis of 
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В ведение

В последние десятилетия, на фоне возросшего интереса к религии в по-
стсоветском обществе, наблюдается рост числа людей, осознанно принимаю-
щих ислам. Это заметно не только в Поволжье и на Кавказе, но и в регионах, 
где мусульмане составляют религиозное меньшинство. Как следствие, фено-
мен религиозной конверсии, вопросы формирования религиозной идентич-
ности, социальной и психологической адаптации новообращенных мусуль-
ман сегодня широко изучаются социологами, антропологами, психологами.
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С позиции психологии религиозная конверсия «рассматривается как ра-
дикальный тип изменений личности, свернутый во времени и затрагивающий ее 
когнитивные, аффективные и поведенческие структуры» [1]. Согласно социоло-
гическим исследованиям В.Б. Исаевой [2] и Т.С. Прониной [3], в структуре лично-
сти неофитов религиозная идентичность становится ключевой чертой. Т.С. Про-
нина отмечает, что она часто подчеркивается через противоположение своей 
жизни «до» и «после» обретения нового вероисповедания (в пользу последнего) 
и строгое следование новым религиозным практикам [3]. Неофитам как людям, 
воспитанным вне мусульманской традиции, свойственно конструировать свою 
новую идентичность на основе собственного религиозного опыта, без достаточ-
ных знаний об исламе. Для них характерно особое стремление к распростране-
нию в обществе ценностей обретенной ими религии и преувеличенная ревность 
в поклонении [4]. Такая позиция нередко провоцирует конфликты в семейных 
отношениях и в социальной сфере: на работе, по месту учебы, в кругу друзей.

С точки зрения психологии процесс выстраивания идентичности крайне 
важен, так как через призму идентичности происходит разделение окружаю-
щих на своих и чужих. М.М. Мчедлова определяет религиозную идентичность 
как результат самоотождествления личности или референтного сообщества с 
определенным религиозным учением или его частью. Автор выделяет вну-
треннюю религиозность, т.е. Веру как таковую, и внешнюю религиозность, 
т.е. соблюдение определенных религиозных обрядов, церемоний, ритуалов 
[5]. А.В. Малашенко, рассматривая идентичность в контексте мусульманской 
религиозности, выделяет три ее уровня: личностный (мировоззренческий), 
традиционно-обрядовый и социальный, на котором происходит социализа-
ция мусульман как членов общины [6].

На наш взгляд, основная трудность адаптации неофитов к новой рели-
гиозной идентичности заключается, с одной стороны, в нехватке религиоз-
ных знаний, а с другой стороны, в недостаточной психологической поддержке 
со стороны близких людей, привычного круга общения и обретенных еди-
новерцев. Родители, друзья и коллеги часто не принимают их религиозный 
выбор, а в мусульманское сообщество они еще не интегрированы. Кроме того, 
близкие неофитов, беспокоясь за них и наблюдая кардинальные изменения в 
их жизни, склонны отторгать эти изменения, чему способствует негативный 
окрас образа ислама в СМИ.

Спецификой Санкт-Петербурга и его области является крайне разно-
родный этнический состав мусульман и двойное психологическое давление 
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на новообращенных мусульманок – со стороны общества и со стороны этни-
ческих мусульман. Коренные жители часто формируют свои представления 
об исламе через призму восприятия мигрантов и экстраполируют их на но-
вообращенных мусульман, из-за чего последние нередко становятся «чужа-
ками» в сознании большинства. На женщинах это сказывается больше, чем 
на мужчинах. Они чаще мужчин нуждаются в духовной и психологической 
поддержке, нередко обращаясь за ней к имамам мечетей. Однако помощь не 
всегда бывает эффективной в силу разности менталитетов неэтнических му-
сульманок и лидеров тех общин, к которым они обращаются за советом.

В некоторых национальных молельнях (например, таджикской, узбек-
ской) посещение женщинами джума-намазов неприемлемо. Новообращенные 
мусульманки чаще общаются в женском кругу либо в социальных сетях. За-
мужние через своих мужей разной национальности могут воспринимать ислам 
совершенно по-разному и в общении нередко ощущают противоречивость в 
восприятии ислама друг другом. Это мешает их сплоченности как группы, за-
трудняет самоидентификацию и формирует поле специфических проблем.

Интересной и успешной попыткой найти пути решения проблем во вза-
имоотношениях родителей-немусульман со взрослыми дочерьми, принявшими 
ислам, является работа К.Л. Энвей, которая провела социологическое исследова-
ние, собрав истории 53-х урождённых американок, ставших мусульманками [7].

В Российском пространстве подобных исследований мало. Из отечест-
венных социологов изучением религиозной конверсии занимались В.Б. Иса-
ева [2; 8] и А.И. Любимова [9]. Исследование А.И. Любимовой проводилось 
в СПб, что было особенно ценно для нас, однако ее респондентами были по-
следователи НРД Международного общества сознания Кришны. К теме нео-
фитов и религиозной идентичности в контексте принятия ислама обращались 
О.С. Павлова [10], А.В. Корчагина [4], А.О. Никитичева [11], А.В. Погонцева 
[12]. Работы последней представляли наибольший интерес для нас. Схожесть 
темы и тот же регион исследования позволили выявить корреляцию с резуль-
татами нашего исследования.

Тему социализации ислама, статуса и идентификации мусульманских 
женщин в пространстве Северо-Западного региона разрабатывали Н.Ю. Ба-
риева, К.И. Муслимова, С.Ю. Зязин [13; 14]. О путях решения психологиче-
ских проблем неофитов пишут Ю.Ю. Асеева [15] и В.Р. Бикбаева [16].

В целях выявления причин принятия ислама женщинами в регионах с 
мусульманским меньшинством, особенностей их адаптации к новой религи-
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озной идентичности, специфики и путей решения актуальных для них про-
блем нами проведено социально-психологическое исследование. Для его про-
ведения применялся метод качественных (глубинных) неструктурированных 
биографических интервью [17]. Всего 27 интервью содержали по 37 вопросов 
открытого типа, разделенных на четыре тематических блока:

1) путь в ислам и этапы религиозной конверсии – 10 вопросов;
2) религиозная практика и отношения с Богом – 10 вопросов;
3) отношения в семье и в социуме – 14 вопросов;
4) самоидентификация и представления об исламе на основе модифи-

кации теста Куна-Макпартленда «Кто Я» [18] и двух опросов методом нео-
конченных предложений. В опросах респондентам предлагалось окончить 
предложения «я мусульманка – это значит, что я…» и «ислам – это…» десятью 
различными способами.

Для отбора участников исследования мы установили четыре критерия:
1. Наличие религиозной конверсии в опыте респондента.
2. Проживание в Санкт-Петербурге или в Ленобласти не менее трех лет.
3. Признание шести основ имана, соблюдение намаза и поста в рамадан.
4. Пребывание в исламе не менее четырех лет.
Для определения религиозной конверсии и ее механизма в опыте ре-

спондента мы опирались на классические работы зарубежных исследова-
телей: Льюис Р. Рамбо [19], который синтезировал и развил взгляды своих 
предшественников Уильяма Симса Бейнбриджа и Родни Старка [20], а также 
Дэвид Сноу и Ричард Мэхэлек [21], несколько дополнившие теорию Р. Рам-
бо. Для рассмотрения категории религиозности и структурной составляющей 
конверсии нами применялась многомерная модель религиозности Ч. Глока и 
Р. Старка, теория конверсии Дж. Лофланда и Р. Старка [22]. В качестве базо-
вых теоретико-методологических оснований для соотношения религиозной 
и социальной идентичности применена теория сложной социальной идентич-
ности С. Роккаса и М. Брюера [23].

Результаты исследования и их интерпретация

Первый блок (10 вопросов) касался мотивов прихода участниц в ислам 
и этапов их религиозной конверсии. Респондентам предлагалось рефлексиро-
вать разные периоды жизни, вспоминая, что из опыта более всего повлияло 
на формирование их религиозной идентичности и последующей ее смены.
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Анализ ответов на вопросы первого блока выявил высокий интеллекту-
альный уровень и образовательные запросы респондентов: 67% из них имеют 
высшее образование, в т.ч. 11% – специалисты в двух областях знаний и 7% 
имеют научные степени. То же самое наблюдала А.О. Никитичева в Подмо-
сковье: «Базовый уровень образования русских мусульман, как правило, высок, 
они готовы к восприятию информации сложной, требующей рефлексии и дока-
зательной базы» [11]. А.И. Любимова также отмечает, что «все информанты, 
участвовавшие в исследовании, имели высокий уровень образования и заявляли, 
что это типичная ситуация» [9]. Возможно, во всех трех случаях образован-
ность связана с проживанием респондентов в мегаполисе или поблизости от 
него. А возможно, что это отличительная черта людей ищущих, открытых к 
восприятию ценностей иной культуры.

До прихода в ислам 93% респондентов придерживались взглядов, схо-
жих с родителями или с одним из них. В остальных случаях, возможно, имело 
место протестное поведение в совокупности с влиянием школы (например, 
дочь православных родителей верила в теорию эволюции). Уровень рели-
гиозности респондентов до прихода в ислам представлен диаграммой №1, а 
уровень религиозности их родителей отражен на диаграмме №2. Сведения о 
каждом из родителей для построения диаграммы №2 учитывались отдельно.

 

             

Как мы видим, перешедшие в ислам женщины воспитывались в семьях с 
очень разным уровнем религиозности. Таким образом, религиозное воспитание 
не гарантирует, что, повзрослев, ребенок сохранит религиозную принадлежность.

Рис.1. Религиозность респондентов до ислама

Fig. 1. Religiosity of respondents before adopting Islam

Рис. 2. Религиозность родителей респондентов

Fig. 2. Religiosity of the respondents’ parents
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67% опрошенных осознавали свое состояние перед переходом в ислам как 
кризисное, что вписывается в теоретические модели религиозной конверсии 
Дж. Лофланда и Р. Старка [22], а также Л.Р. Рамбо [19]. С другой стороны, из 
67% подтвердивших наличие кризиса каждый 6-й респондент характеризовал 
этот кризис не как духовный или личностный; кризис был связан с разводом и 
со смертью близкого человека. Остальные 33% опрошенных не считали свое 
состояние до прихода в ислам кризисным. Механизм конверсии в этих случаях 
больше соответствует модели, описанной в учебном пособии Т.Е. Седанкиной 
[24], где выделено восемь типов религиозной конверсии: традиционный, дет-
ский, трагический, спасающийся, образцово-показательный, протестный, ин-
туитивный и ищущий. Согласно данному исследованию, вхождение в религию 
вышеупомянутых трех респондентов можно классифицировать как «интуитив-
ный и ищущий» и как «трагический» тип религиозной конверсии.

Часто причиной интереса к исламу среди респондентов, воспитанных 
в православии, называлась неудовлетворенность христианской догматикой, 
внутреннее несогласие с концептом Троицы и непонимание отдельных цер-
ковных обрядов. Эти данные коррелируют с исследованием А.В. Погонцевой 
[12], а также с исследованием Ю.В. Максимова, результаты которого при-
водит Т.Е. Седанкина в учебном пособии по религиозной социологии [24]. 
Диаграмма №3 иллюстрирует наиболее частые ответы на вопрос «Что не 
устраивало в предыдущей картине мира (до прихода в ислам)?» и отчасти ха-
рактеризует психологическое состояние респондентов на момент проявления 
интереса к исламу.

Рис. 3. Ответы на вопрос: «Что Вас не устраивало в картине мира до ислама?»

Fig. 3. Answers to the question: “What did not suit you in the picture of the world before Islam?”

В качестве ключевой причины принятия ислама респонденты чаще 
всего называли: «осознание, что ислам – истина», или «осознание единст-
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ва Бога». При подробном расспросе выяснялось, что в 67% случаев был му-
сульманин, вызвавший интерес и симпатии респондента благодаря своим 
личным качествам, а интерес к исламу – следствие этого. В 40% случаев это 
был муж или будущий муж. 15% участниц решающим назвали впечатление 
от чтения перевода Корана; 18% – иные причины, например, сравнитель-
ный анализ различных религий путем чтения книг или рациональный вы-
бор. Еще большее место отводит роли социального фактора А. Погонцева в 
схожем исследовании: «В 90% случаев главным фактором, определяющим 
первое знакомство и первые знания респондента об исламе, было наличие в 
окружении мусульман» [12].

Второй блок (10 вопросов) касался внутренних изменений в связи с 
приходом в ислам, религиозной практики респондентов, их отношений с Бо-
гом и того, как они ощущают проявление божественного в их жизни.

Рефлексируя опыт принятия ислама, большинство описывают свои 
ощущения как чувство легкости, облегчения, полета, правильности выбора и 
ответа на внутренние вопросы, но были и исключения: «Сначала была рас-
терянность. После прочтения шахады нам с подругой сказали, что мы теперь 
мусульманки, но что дальше делать со своим мусульманством я не знала, пока 
не посетила центр "Источник"».

Другая участница описала свое состояние как шоковое в связи с тем, что 
«…перед принятием ислама и прочтением никаха имам задавал мне вопросы об 
исламе, самые простые, но я затруднялась ответить. Я чувствовала себя перед 
этими незнакомыми людьми как на экзамене, который с треском проваливаю. 
Закончив расспросы об исламе, имам сказал: "По какому вопросу вы пришли? 
Если принять ислам – сейчас у тебя мало знаний, иди поучи, а выучишь – при-
дешь. А что касаемо никаха, то вы хотите просто избавить себя от греха". 
Я не понимала, почему я искренне хочу принять религию, а мне не разрешают». 
Эта женщина приняла ислам в той же мечети через неделю подготовки.

В целом 4 участницы назвали свои ощущения в момент принятия исла-
ма эйфорией; 18 оценили опыт как положительный; 2 – пребывали в состоя-
нии растерянности; 2 – очень нервничали; 2 – не могли вспомнить; 1 – ничего 
особо не почувствовала.

После принятия ислама мировоззрение женщин менялось в разной сте-
пени, что отражено в табл. №1. Обнаружена закономерность: чем более веру-
ющей была респондент до ислама и чем шире был ее кругозор, тем естествен-
нее, логичнее и легче ощущалось ею принятие ислама. Часть респондентов 
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связывают изменения в картине мира не только с принятием ислама, но и с 
накоплением жизненного опыта вообще.

Таблица 1. / Table 1.
Изменение картины мира респондентов в связи с принятием ислама

Change in the view of the world of respondents in connection with the adoption of 
Islam

Степень изменений % Суть изменений / типичные ответы
Не изменилась

26
Переход к исламу был очень естественным и плав-
ным.

Мало изменилась 
18

Границы дозволенного и запретного стали четче, 
изменились отношения с мужчинами. 

Сильно изменилась 
26

Жизнь приобрела осмысленность и осознанность, 
появилась ясность как двигаться дальше, стала по-
нятна система взаимоотношений с Богом.

Внутренние изменения 
были сильнее внешних 15

Стала работать над собой: улучшился характер, 
нрав, отношение к людям. Стало легче прощать.

Полностью изменилась 
15

Пришло понимание неправильности моего образа 
жизни, признание последствий этого и кардиналь-
ные изменения

Наиболее ценным религиозным опытом респонденты чаще всего назы-
вали опыт рамадана: пост, коллективные ночные молитвы, общение с едино-
верцами. Также часто озвучивался опыт получения знаний и обучения чтению 
Корана. Свою связь с Богом почти все ощущают как ответ на молитвы или на 
внутренние вопросы и в том, как складываются события жизни. 26% отме-
тили ощущение связи в процессе самой молитвы, в том числе 15% отдельно 
выделили молитву «Истихара»1. Многие видят проявление божественного в 
неожиданном облегчении трудностей, в природных закономерностях, в кра-
соте мира. 26% сказали, что не видят отсутствия божественного в жизни – для 
них это некая постоянная.

Заключительными вопросами второго блока были вопросы о религи-
озной практике респондентов. 85% опрошенных отметили, что у них возни-
кают проблемы (трудности/неудобства) с религиозной практикой вне дома. 
В большинстве случаев это взятие омовения в общественных местах, чтение 
намаза. В целом, сегодня в СПб гораздо легче найти место для намаза, чем 

1  В пер. с араб. «поиск блага в деле» – особая мольба при поиске руководства Божия в каком-либо 
деле.
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10–15 лет назад. Для этого достаточно зайти в кафе-халяль, на крупный ры-
нок или в магазин мусульманской одежды. Некоторые молятся в примероч-
ных или в укромных уголках крупных торговых центров. Сложнее тем, кто 
днем работает либо учится: немногие учреждения предоставляют возмож-
ность для молитвы.

Проблема с халяльным питанием для СПб не столь актуальна (число 
халяльных магазинов и кафе растет здесь день ото дня), но в области таких 
мест мало. Цены на халяльное мясо и птицу примерно на 30% выше, чем на 
не халяльные. Наиболее остро стоит проблема с халяльным питанием детей в 
детских садах, школах, лагерях летнего отдыха, в период пребывания в боль-
ницах и в санаториях.

В школу дети обычно берут обед из дома или покупают в столовой то, 
что им дозволено. В детских садах большинству удается договориться с заве-
дующей или воспитателем, чтобы ребенку не клали мясо. В некоторых случа-
ях требуют справку от аллерголога, что мясо ребенку нельзя – религиозные 
соображения не всегда считаются уважительной причиной.

Хиджаб носят 26 участниц исследования, и только пять сказали, что 
у них никогда не возникали конфликты с окружающими по этому вопросу. 
Десять рассказали о редких проявлениях негатива, в основном со стороны 
случайных прохожих. Трое периодически сталкивались с негативным сте-
реотипным восприятием «женщины в платке» в учебном учреждении, адми-
нистрации, поликлинике и т.п. Восемь участниц сталкивались в результате 
решения надеть хиджаб с серьезными проблемами: увольнение / смена ра-
боты – 3; перевод дочерей на семейное образование – 1; вынужденное снятие 
хиджаба дочерью в школе – 1; временный отказ от хиджаба из-за давления 
окружающих – 2; непримиримый конфликт с родителями – 1.

Третий блок (14 вопросов) касался семейных отношений и социальной 
сферы. Нашей задачей было выяснить, с какими проблемами респонденты 
сталкивались сразу после принятия ислама (в период неофитства) и в после-
дующие годы, как удавалось их решать. Круг вопросов охватывал отношения 
с родителями, родственниками, друзьями, коллегами, а также трудности, свя-
занные с соблюдением религиозных норм вне дома.

В ходе опроса 44% респондентов признались, что боялись или не реша-
лись сказать о смене религии родителям или одному из них. В большинстве 
случаев их опасения были оправданы – выбор не был принят. В отдельных 
случаях принятие ислама привело к разрыву родственных уз. Только 22% ре-
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спондентов сказали, что с приходом в ислам их отношения с друзьями и род-
ственниками не изменились либо улучшились.

Трудности в семье, возникающие вследствие принятия ислама, респон-
денты объясняют себе в терминах «испытание от Аллаха», причины для про-
явления терпения «сабр». Большинству обретенная вера помогла сохранять 
спокойствие и доброжелательность.

Рефлексируя период неофитства, 62% респондентов назвали главными 
причинами конфликтов, связанных с переходом в ислам, собственный мак-
симализм, категоричность, негибкость, а 22% – негативное, основанное на 
стереотипах отношение их окружения к мусульманам. Основным источником 
негативных стереотипов назывались СМИ.

Связанные с религией проблемы в воспитании детей возникали при-
мерно в половине семей участниц. Чаще всего они были в трех случаях: если 
муж иной национальности, с иными семейными традициями; если родители 
жены/мужа негативно относятся к исламу; если дети уже были в осознанном 
возрасте, когда их мама приняла ислам. Сообщается также о конфликте се-
мейных ценностей с требованиями учебных учреждений, таких как запрет со 
стороны администрации школы на ношение хиджаба, вследствие чего девоч-
ка-подросток «теперь сама не хочет его носить, хотя инициатива изначально 
была ее» (респондент №25).

Отдельная группа проблем связана с переводом детей-мусульман на се-
мейное образование. Часто эту форму обучения выбирают для себя те семьи, 
где считается неприемлемым смешение полов в учебном процессе, отмечание 
светских государственных праздников, слушание музыки и изображение жи-
вых существ, даже детьми. Дети в таких семьях не всегда хорошо социализи-
рованы, иногда родители противопоставляют их обществу, что при взросле-
нии также может вызвать ряд трудностей.

Проблему замужества считают актуальной 85% респондентов. Среди 
причин ее возникновения названы: утрата традиции сватовства, свойствен-
ной мусульманским странам; сложность знакомства дозволенным в исламе 
образом; недостаток информации у потенциальных супругов друг о друге; 
разность менталитетов; отсутствие у женщин вали (опекуна), особенно если 
родители не в исламе; неосведомленность невесты о махре и других нормах 
мусульманского брака; социальная незащищенность женщины и др.

Остро стоит проблема социальной незащищенности женщины. Стал-
киваясь с притеснением по религиозному признаку, с насилием в семье, с 
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обнаружением многоженства, она не знает куда обратиться, особенно если 
родительская семья негативно отнеслась к ее религиозному выбору. Квали-
фицированных психологов с пониманием ислама и специфических проблем 
неофитов крайне мало. Имамы часто не могут дать компетентный совет, а 
иногда и усугубляют ситуацию обратившейся женщины.

Из всех вопросов, связанных с замужеством, наиболее болезненно вос-
принимается многоженство (более половины респондентов внутренне не 
принимают его дозволенность) и тайные браки. На втором месте по внутрен-
нему неприятию стоит подчинение мужу.

Сложности в общении с мусульманками других национальностей или с 
иным пониманием ислама отметили 59%, из них 37% сталкивались с проблемой 
общения из-за разного понимания ислама. Самый частый ответ: «Иногда мне 
трудно бывает с теми, кто очень узко понимает ислам / склонен к радикальным 
взглядам / склонен к такфиру (обвинению в неверии)». В целом, чем более ги-
бок человек и чем шире его кругозор, тем меньше у него трудностей в общении.

Из-за нехватки живого общения и невозможности получить квалифи-
цированную консультацию в мечети частой практикой является поиск реше-
ния проблем в социальных сетях – в сообществах русскоязычных мусульман 
из разных стран и на любых сайтах, где рассматриваются схожие с запросом 
проблемы. Здесь кроется риск получения недостоверной информации и при-
нятия не самых лучших решений на ее основе. Случается, что недостоверная 
информация потом передается другим людям, часто она касается таких важ-
ных аспектов, как вопросы брака, развода, отношений с родителями.

Выявлена проблема несоответствия самовосприятия восприятию дру-
гими людьми: «Я разговорилась с одной православной бабушкой, и она по-
считала меня предательницей веры, хотя никого не предавала – для меня это 
был естественный переход в результате изменившегося мировоззрения». Бы-
вает, что семье навязываются национальные традиции, принятые в религи-
озной общине, одна из участниц высказала свою реакцию на это: «Я русская, 
мой муж тоже, у нас русские дети, они в исламе с рождения. Почему мы долж-
ны под кого-то подстраиваться и перенимать чьи-то традиции? Я считаю, что 
“русские” – это тоже мусульманский этнос, и порой чувствую себя ущемлен-
ной по национальному признаку».

Отметим и положительные стороны, дающие возможность для разви-
тия межкультурного диалога, – это широта кругозора и предрасположенность 
к восприятию ценностей иной культуры, свойственные большинству респон-
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дентов. Этот ценный ресурс хорошо обозначила А.О. Никитичева: «Несмотря 
на то что, по оценкам лидеров изучаемых общин, новообращенные из числа 
русских составляют всегда крайне малую часть этих общин, их роль как лю-
дей, совместивших в своем мировоззрении различные по происхождению 
культуры, представляется особенно важной, поскольку открывает перспекти-
вы для качественно иного диалога между этими культурами» [11].

Четвертый блок содержал модификацию теста Куна-Макпартленда 
«Кто Я» [18] и два опроса методом неоконченных предложений. В опросах 
респондентам предлагалось окончить предложения «Я мусульманка – это зна-
чит, что я…» и «ислам – это…» десятью различными способами. Анализ теста 
Куна-Макпартленда выявил в качестве ключевых компонентов идентичности 
религиозную, семейную, гендерную, а также категорию «человек». Схожие ре-
зультаты получила А.В. Погонцева в исследовании 2019 года, основанном на 
20-ти интервью с мусульманами, перешедшими в ислам из христианства [12].

Таблица 2. / Table 2.
Сопоставление результатов исследования А. Погонцевой и Л. Суюновой

Comparison of research results by A. Pogontseva and L. Suyunova
Сопоставляемые
идентификационные
категории

% респондентов, на-
звавших категорию

% респондентов, ука-
завших категорию на 

1-2 месте

Суюнова Погонцева Суюнова Погонцева

Религиозная 78 75 48 60
Семейная (мама, жена и др.) 100 55 41 45
Гендерная 81 50 37 40
Человек / личность 74 70 37 45
Позитивные личностные характе-
ристики 

93 30 22 5

Профессия, учеба,
род деятельности

70 35 7 10

Национальная 19 5 - 5

Оба исследования свидетельствуют о наибольшей важности религиоз-
ной, семейной и гендерной идентичности респондентов, но степень их значи-
мости не одинакова. Респонденты проведенного нами исследования придают 
больший вес семейной и гендерной идентичности, чем в исследовании А. По-
гонцевой. Это можно объяснить гендерным различием в составе респонден-
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тов. В нашем исследовании участвовали только женщины, а в исследовании 
А. Погонцевой 30% составляли мужчины. В нашем исследовании значительно 
больший процент респондентов указал профессиональную принадлежность, 
выявление причин этого требует дополнительного изучения.

Еще одним сходством с исследованием А.В. Погонцевой является выяв-
ленная нами тенденция к потере личностной идентичности и ее замене на со-
циальную. Это проявляется в прямом указании на конфессиональную иден-
тичность «мусульманка», а также через выражения, характерные для догм и 
предписаний ислама «раба Аллаха», «творение Всевышнего».

Национальная идентичность является второстепенной для большинства 
респондентов. Это полностью вписывается в современную модель межкуль-
турных социологических исследований, которые в условиях глобализации и 
активной миграции призывают к деэтнизации и, в отличие от исследований 
прежних десятилетий, базируются на положении об этничности не как об из-
начально заданном константном показателе, а как о результате социального 
конструирования. Эта методология уже опробована на западе, в частности в 
Германии. Анализ результатов этих исследований и их преимуществ пред-
ставлен в статье Е.А. Деревянченко, Ю.И. Деревянченко [25].

Обращаясь к концепции множественной идентичности С. Роккаса и 
М. Брюера [23], можно предположить такие отношения между идентично-
стями, как пересечение и преобладание. При пересечении человек ассоции-
рует себя с одной конкретной группой или общностью, члены которой соче-
тают несколько его идентичностей, что мы и видим. При преобладании одна 
из имеющихся идентичностей доминирует. Это также имеет место, поскольку 
в понимании респондентов быть хорошей мусульманкой – значит быть хо-
рошей женой и матерью. Эти же отношения прослеживаются и в других ис-
следованиях идентичности. Например, в исследовании О.С. Павловой [10] 
выявлено пересечение национальной и религиозной идентичностей студен-
тов-мусульман, проживающих в Чеченской республике.

Феномен пересечения и преобладания идентичностей часто выявляется 
в исследованиях. Более явным это становится при рассмотрении результатов 
опроса методом неоконченных предложений.

В задании 3.2. респондентам предлагалось окончить предложение «Я 
мусульманка – это значит, что я…» десятью различными способами. Схожие 
ответы обобщались. На основе наиболее частых ответов составлен собира-
тельный образ мусульманки.
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В представлении респондентов мусульманка покорна Богу, подчиняется 
Его законам, принимает Его волю и осознанно отказывается от запретного. 
Она довольна своей религией, судьбой, предопределением и за все благодар-
на Создателю. Она соблюдает установления ислама в повседневной жизни, 
стремится к получению религиозных знаний.

Мусульманка верит в Аллаха, в Ангелов, в Книги, в посланников, Суд-
ный день и в предопределение добра и зла. Она свидетельствует, что нет Бога 
достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха. 
Она поклоняется Аллаху, уповает на Него и стремится к Его довольству.

Мусульманка совершает намаз, носит хиджаб, соблюдает пост в Рама-
дан, мечтает о хадже. Она ощущает себя под защитой Аллаха – наилучшего 
Покровителя. Она старается следовать примеру Пророка, любит и соблюдает 
сунну. Она воспитывает детей в исламе и в любви к Аллаху и Его посланнику.

Мусульманка честна и правдива со всеми, соблюдает договоры, держит 
слово, выполняет обещания. Она старается быть хорошим примером ислама 
в обществе, осознает ответственность перед Богом и людьми за свои поступ-
ки и поведение. В общении мусульманка дружелюбна, приветлива, доброже-
лательна, воспитанна и благонравна. Она помогает людям, старается делать 
добрые дела, уважает людей, независимо от их религии открыта к диалогу, 
никому не причиняет вреда.

Она чувствует присутствие Аллаха в своей жизни и связь с Ним, наде-
ется на прощение и спасение. Она верующая, праведная и богобоязненная, 
добрая, спокойная и уравновешенная. Она старается стать лучше и стремится 
к совершенству. Стремится к общению с единоверцами.

Мусульманка – хранительница очага. Она заботится о своих близких и 
молится о них, уважает свой род и поддерживает родственные связи. Она хо-
рошая мать и дочь; хорошая жена, которая уважает своего мужа. Мусульман-
ка ценит и бережет свое время. Мусульманка свободна в своем выборе.

В задании 3.3. респондентам предлагалось окончить предложение 
«ислам – это…» десятью различными способами. На основе анализа ответов 
выяснено, что ислам в представлении респондентов – это, прежде всего, еди-
нобожие, религия истины, Путь к Богу и счастью в обоих мирах, верное ру-
ководство, Коран и сунна. Его ключевые черты: покорность Создателю, бла-
гонравие, любовь и уважение к себе и к другим людям, гармония с миром и 
с самим собой. В ответах также выделяется аспект религиозной преемствен-
ности: «ислам – религия всех пророков», поиска знаний: «содружество веры 
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и знания», «религия познающих и созидающих». В целом ответы опроса 3.3. 
коррелируют с ответами опроса 3.2. и дополняют его.

Заключение

1. На основе проведенного исследования выявлены две группы проблем 
неэтнических мусульманок: 1) общие, свойственные большинству неофитов; 
2) специфические, связанные с особенностями региона исследования.

2.  Предпосылку к возникновению проблем общего типа создают ха-
рактерные черты неофитов: а) доминирование религиозной идентичности; 
б) конструирование ее на основе собственного религиозного опыта, не в русле 
традиции и без достаточных знаний; в) стремление к распространению рели-
гиозных ценностей и преувеличенная ревность в поклонении.

3. Спецификой региона является крайне разнородный этнический со-
став мусульман, среди которых не более 1% русских, двойное психологиче-
ское давление на новообращенных мусульманок – со стороны общества и со 
стороны этнических мусульман.

4. К специфическим проблемам мы относим: а) трудности с религиоз-
ной практикой вне дома, в особенности с намазом и омовением; б) трудности 
во время учебы и работы из-за хиджаба; в) трудность соблюдения норм «ха-
ляль» в питании, особенно для детей в детских садах, школах, лагерях летнего 
отдыха, в период пребывания в больницах и в санаториях.

5. Трудность замужества связана с отсутствием традиции сватовства и 
участия родителей в устроении брака дочери. Часто у невесты нет опекуна 
(вали), а ее жених – представитель другой нации, с иным менталитетом.

6. Из всех вопросов, связанных с замужеством, наиболее болезненно 
воспринимаются многоженство и тайные браки, на втором месте – подчине-
ние мужу.

7. Остро стоит проблема разрешения конфликтов в браке и социальной 
незащищенности женщин. Причины: отсутствие поддержки родственников, 
некомпетентность имамов в психологии и недостаток психологов-мусульман.

8. Связанные с религией проблемы в воспитании детей чаще всего воз-
никают в трех случаях: если муж иной национальности; если родители жены/
мужа негативно относятся к исламу; если дети были в осознанном возрасте, 
когда мама приняла ислам. Выявлены проблемы с социализацией детей, на-
ходящихся на семейном образовании, а также противоречия между школь-
ными и семейными нормами обучения и общения.
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9. Сложности при общении с мусульманками других наций или с иным 
пониманием ислама чаще всего вызывают: узкое понимание ислама и катего-
ричность собеседника, языковой барьер, различие национальных традиций, 
менталитета и ценностей.

10. Нехватка специалистов с достаточным уровнем религиозных и пси-
хологических знаний, с пониманием менталитета неэтнических мусульманок.

11. Ключевыми идентичностями в результате перехода в ислам стано-
вятся: религиозная, семейная, гендерная, а также идентичности категории 
«человек». Выявлена тенденция к потере личностной идентичности и ее за-
мене на социальную.

Рекомендации по религиозной социализации и решению актуальных 
проблем неэтнических мусульманок

1. Работающим с мусульманами специалистам (юристам, психологам, 
журналистам и др.) необходимо знать и понимать основы и этику ислама, 
быть гибкими и веротерпимыми. В этом помогли бы брошюры, ролики или 
курсы, созданные с этой целью.

2. Необходимо в целом повышать грамотность и лояльность населения 
в отношении ислама путем мероприятий в формате студенческих круглых 
столов, интеллектуальных игр типа «брейн-ринг» на знание традиционных 
религий и др. Возможно создание социальной рекламы посредством видеоро-
ликов и плакатов, на которых женщины в хиджабе и без него вместе занима-
ются каким-либо общественно-полезным делом.

3. К реализации социальных и межрелигиозных проектов можно при-
влечь областные комитеты по межконфессиональным отношениям, ДУМ СПб, 
волонтеров. Можно провести конкурс на лучший социальный ролик об исламе.

4. Регион нуждается в специалистах с базовым психологическим и рели-
гиозным образованием, возможно, полученным дистанционно.

5. Необходимо создавать центры поддержки мусульманских семей, где 
были бы просветительские курсы для молодежи, возможность встречи моло-
дых людей, желающих вступить в брак, консультации специалистов с психо-
логическим и религиозным образованием, возрождение института сватовства.

6. Решение проблем неэтнических мусульманок, связанных со специ-
фикой региона, должно базироваться на обмене личным опытом и его тира-
жировании на женских встречах или в формате онлайн / очных курсов для 
неофитов.
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7. Следует развивать взаимодействие между исламскими культурными 
центрами города, так как это способствует гармонизации межэтнических от-
ношений мусульман.
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