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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: 

5.3.1. General Psychology, Personal Psychology, History of Psychology (Psychol.).
5.6.1. National History (Hist.).
5.6.2. Universal History (Hist.).
5.6.4. Ethnology, Anthropology and Ethnography (Hist.).
5.6.5. Historiography, Source study, Methods of historical research (Hist.).
5.6.7. History of international relations and foreign policy (Hist.).
5.11.1. Theoretical Theology (the research direction: Orthodoxy, Islam, Judaism) (Theol.).
5.11.2. Historical Theology (the research direction: Orthodoxy, Islam, Judaism) (Theol.). 
5.11.3. Practical Theology (the research direction: Orthodoxy, Islam, Judaism) (Theol.).



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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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:

5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии (психологические науки)
5.6.1. Отечественная история (исторические науки),
5.6.2. Всеобщая история (исторические науки),
5.6.4. Этнология, антропология и этнография (исторические науки),
5.6.5. Историография, источниковедение, методы исторического исследования 
 (исторические науки),
5.6.7. История международных отношений и внешней политики (исторические науки),
5.11.1. Теоретическая теология (по исследовательскому направлению: 
 православие, ислам, иудаизм) (теология)
5.11.2. Историческая теология (по исследовательскому направлению: 
 православие, ислам, иудаизм) (теология)
5.11.3. Практическая теология (по исследовательскому направлению: 
 православие, ислам, иудаизм) (теология)



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», 
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2018 г.
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Резюме: В статье рассматриваются основы формирования татарской общины – махалли. 
Как утверждает автор, у татарской махалли существуют две основы: 1) родо-племенная и 
2) религиозная. Община у татар сформировалась в процессе становления родо-племен-
ных отношений. В дальнейшем родо-племенные связи оказали влияние и на религиоз-
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системы организации общины к религиозной системе. Религия, по мнению автора, стала 
цементирующим элементом для более глубокого укрепления религиозных связей. Рели-
гия ислама стала основой воспитательной работы в общине. Выбор религиозно-правовой 
школы также был сделан под сильным влиянием соседних народов, которые могли нахо-
диться в родственных отношениях. Религия играет роль институализации общинной эли-
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Abstract: The article discusses the foundations of the formation of the Tatar community of 
the mahalla. According to the author, the Tatar mahalla has two foundations: they are 1. The 
tribal, 2. The Religious. The community of Tatars was formed during the formation of tribal 
relations. Over time, tribal ties were consolidated by the religious choice of community members. 
The article gives an attempt to fi nd out the reasons for the transition of the tribal system of 
community organization to the religious system. According to the author, religion has become a 
cementing element for a deeper strengthening of religious ties. The religion of Islam has become 
the basis of educational work in the community. The election of a religious-legal school was 
also strongly infl uenced by neighboring kindred peoples who could be related. Religion plays 
the role of institutionalizing the community elite and legalizing the powers of the elders and the 
community imam. It also played a role in the religious practice and rituals of the community.
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Введение

Одной из форм организации мусульманской общины является махал-
ля1. Махалля – это, конечно, не только определенная часть населенного пун-
кта, а скорее люди, проживающие на небольшой территории. С точки зрения 
религиоведения, это прихожане мечети, живущие в непосредственной бли-
зости от последней. Традиционно махалля в научных исследованиях изуча-
ется исключительно как религиозная структура. На наш взгляд, такой под-
ход слишком узкий. В связи с этим мы считаем необходимым пересмотреть 
данный подход и изучить вопрос шире. Махалля мусульман зародилась с мо-
мента распространения пророчества Мухаммада2. В эту историческую эпоху 

1  Махалля – с арабского переводится как «часть населенного пункта, место привала». 
2  Традиционно мусульмане возвеличивают его имя и молят Всевышнего Аллаха о милости к нему.
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формирование сторонников ислама шло за счет ближайших родственников 
Пророка, его жены, дяди и т.д. Это был долгий и сложный процесс, который 
описан в истории Пророка. Следует обратить внимание на то, что изначально 
в формировании мусульманской общины участвовали родственники Проро-
ка, а уже потом стали присоединяться остальные жители Мекки и других об-
ластей Аравии. Об этом сказано в жизнеописании пророка Мухаммада (мир 
ему и благословение Всевышнего Аллаха), написанном известным автором 
Ибн-Касиром [1, с. 139–140]. Поэтому для более объективного изучения во-
проса необходимо учесть и менталитет средневековых людей. По мнению 
советского исследователя А.Я. Гуревича, средневековые люди руководство-
вались различными страхами, поэтому пытались вокруг себя создать зону 
безопасности [2, с. 53]. Для многих в Средние века родовые и родо-племен-
ные отношения были ключевыми. Так, именно патриархальные отношения 
были предсказуемыми и наиболее безопасными по сравнению с другими от-
ношениями. Поэтому сегодня мы должны снова обратиться к истории рас-
пространения ислама и привлечь наше внимание к тому, что, скорее всего, 
махалля изначально строилась на родственных отношениях и только потом 
обретала религиозный оттенок.

Вновь обращаясь к истории пророка Мухаммада, хотелось обратить 
внимание на следующий аспект: на кого в конечном счете он старался опирать-
ся при выполнении своей миссии. Во многом в истории своего пророчества, 
как известно, Пророк не только руководствовался повелениями Всевышнего 
Аллаха, но и учитывал мнения собственной родовой общины и пользовался 
поддержкой вождей племени Курайш, откуда он был родом. Поэтому, когда 
сегодня мусульманскую общину пытаются показать как состоящую исключи-
тельно из единомышленников, то это не совсем верно. В Священном Коране 
говорится: «И поклоняйтесь Аллаху и не приобщайте Ему никого в «сото-
варищи». Родителям же делайте добро, а также подобное близким, сиротам, 
беднякам, соседу-родственнику, соседу-чужаку и соседу-другу, путнику и, на-
конец, тому, кем овладели ваши десницы» (4:36) [8, с. 87].

Община прошла многовековую историю своего формирования. Изна-
чально она формировалась на основе родственных связей, но со временем в 
нее стали входить элементы извне, которые укрепляли, с одной стороны, род-
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ственные отношения, с другой – позволяли общине интегрироваться с други-
ми родственными и не только племенами, родами и т.д.

Проблемы формирования общины

История формирования человеческой цивилизации предполагает не-
сколько этапов этого процесса. Людям свойственно жить в группах и избегать 
одиночества. Прежде всего в группе легче выжить, добывать пищу, воспиты-
вать детей и защищаться от врагов, диких животных и стихийных бедствий. 
Любая группа людей имеет внутреннюю структуру и общие правила пове-
дения. Каждая группа имеет историю своего формирования. Как правило, 
люди, находящиеся вне группы, вне общин, видят только внешние формы 
групп. Не понимают значений символов, языка и т.д. Поэтому в науке устоя-
лись поверхностные суждения о некоторых видах групп. Например, религи-
озные группы принято рассматривать только как религиозные либо частич-
но интегрированные в различные этносы и подобные группы. Как мы знаем, 
не все арабы приняли ислам, также не все русские являются православны-
ми. Однако большинство принявших ту или иную религиозную концепцию 
доминируют, и их выбор отражается и на всей этнической группе. В совре-
менных условиях развития общества в научной сфере предпринимаются по-
пытки выработать более объективный подход к анализу религиозных групп. 
Одним из примеров может служить работа С.П. Петренко [3, с. 93]. Поэтому 
мы на определенном этапе формирования общины можем говорить о чисто 
этнической основе с переходом на этноконфессиональную основу.

Люди как существа социальные всегда стремятся жить сообща в группе 
людей, в коллективе. Эти объединения называются по-разному: семья, груп-
па, племя, род, нация и т.д. Поэтому мы рассматриваем махаллю, или рели-
гиозную общину, именно как группу либо коллектив людей, который объе-
динен по религиозному принципу, в нашем случае это мусульмане. Община 
на начальном этапе формировалась не только как религиозная, но и сохра-
нявшая родо-племенные связи. Люди объединялись вокруг родственников, 
так было безопаснее. Наиболее авторитетный человек в роду становился его 
предводителем – вождем, старостой. Староста вокруг себя формировал круг 
старейшин, или аксакалов, также авторитетных, знатных и пожилых. Таким 
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образом формировался совет – шура общины (махалли). Совет общины ру-
ководил жизнью в общине, занимался как мелкими, так и крупными дела-
ми. Общины делились на городские и деревенские. Городская община была 
связана с промыслом общины. Примером является цеховая организация ре-
месленников, которая сохранилась, например, в городах Ближнего Востока. 
Об этом говорят и археологические раскопки городов Поволжья, где были 
отдельные улицы ремесленников. Ремесленники объединялись по цеховому 
принципу. Были также купеческие улицы [4, с. 295]. Деревенские общины 
были проще, однако они также зависели от уклада жизни крестьян. В XIX веке, 
например, сложились деревни, которые стали отходить от чистого сельского 
хозяйствования. Там также появляются ремесленные и купеческие анклавы, 
которые выделяются в отдельные кварталы. Примером может служить де-
ревня в Атнинском районе Республике Татарстан Куам (искаженное русское 
Кубян), где были наряду с обычными крестьянами служилые татары и даже 
казачья махалля [5, с. 32]. Основным для крестьян был вопрос землеполь-
зования. От этого зависело многое: сколько скота держать, какую культуру 
сажать. В целом для татарской семьи необходимы были пшено и различные 
крупы. Из животных лошадь, корова, овцы и козы. Из этого перечня видно, 
что для содержания скота и получения хорошего урожая важно было распо-
ложение земли, качество почвы, наличие поблизости водоема. В зависимости 
от урожайности формировалась и ремесленная деятельность татар. Количе-
ство скота влияло на количество кожаных изделий, количество мяса и шер-
стяных изделий. На содержание скота также влияла и урожайность. Таким 
образом, сельская община зависела в первую очередь от культуры, которую 
выращивала, и во втором случае – от животных, которых вскармливала. И то 
и другое влияло как на бытовую жизнь, так и на духовную, в том числе на ре-
лигиозный выбор и систему организации внутриобщинного управления. Ре-
лигия в жизни общины также играла большую роль. От религиозного выбора 
зависели и геополитические интересы, и развитие ремесла, торговли, живот-
новодства и земледелия. Религию выбирали также совместно. Родственни-
ки, не согласные с религиозным выбором сородичей, могли уйти и принять 
другие религиозные концепции. Например, сувары не стали принимать ис-
лам в 310 году хиджры (922 г.), а решили остаться в язычестве. Поэтому они 
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ушли из Булгарского вилаята на запад [6, с. 83]. Как известно, история исла-
мизации многих народов слишком мифологизирована. Причины мифологии 
заключены в сохранившейся традиции многих народов, принявших ислам, с 
одной стороны, с другой стороны, с сохранностью письменных источников. 
Но даже в этой мифологии можно проследить те исконные родо-племенные 
отношения народов, которые существовали накануне принятия ислама. К со-
жалению, сегодня прослеживается тенденция однобокой трактовки истории 
нашего народа. Татары – это прежде всего мусульмане. Конечно же, есть и 
кряшены. Но их доля в татарском этносе слишком мала. Определенная часть 
кряшен пытается отделиться от татар и собственного мусульманского про-
шлого. Татары-кряшены в собственном словарном запасе имеют большое 
количество исламских терминов. Поэтому, на наш взгляд, сегодня мы можем 
рассматривать наличие кряшен только как результат христианизации татар, 
произошедшей после завоевания Казанского ханства. Вообще вопрос этни-
ческого происхождения и религиозных предпочтений так или иначе связан 
больше с борьбой идеологий элит. Элиты, которые доминируют в государ-
ствах, должны доказывать легитимность как собственной власти, так и само-
го существующего государства. При этом политический аспект присутствует 
не только у татар, но и у других народов.

Община является группой людей, связанных прежде всего родствен-
ными связями. Поселения, как городские, так и деревенские, формировались 
улицами (урамами) родственников. Слово «урам» в татарском языке имеет 
интересную этимологию. Урам означает урап алынган, то есть охваченный 
или взятый под контроль участок земли. Видимо, урам в Средние века не 
имел прямого направления, оно могло появиться только в результате пере-
хода к исламу, когда дома стали строить обращенными к Каабе. Тогда логич-
нее было строить улицу прямо по линии. Обычно махалля в деревне была 
улицей. Мечеть располагалась либо в конце улицы, либо в центре, и михраб 
был направлен в сторону махалли – живого квартала. Это делалось для того, 
чтобы азан – призыв к молитве – был слышен всем жителям махалли. Улица 
была длиной не более одной версты (чакрым), это расстояние, на которое 
распространяется человеческий звук. Распространение звука зависит так-
же от времени года, голоса муэдзина и, главное, высоты минарета мечети. 
Обычно в татарских деревнях строили мечети классической компоновки ми-
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нарета. Минарет устанавливался в середине четырех или чаще двухскатной 
крыши. Высота минарета обычно не превышала 7 саженей над землей. Такая 
высота была достаточной для средней махалли из 100 домов. Средняя ши-
рина двора составляла примерно 10 метров. Если учитывать среднюю длину 
улицы, которая обычно располагалась вдоль небольших речек, то на такой 
улице могло располагаться от 100 до 200 домов или усадеб. Площадь мечети 
был стандартной – 7 саженей в длину и 3 в ширину. Средняя вместимость 
татарских мечетей составляла примерно 200–300 человек3. Для деревянных 
срубных мечетей с учетом их акустики это допустимая цифра. Мечети имели 
сени для того, чтобы оставлять там верхнюю одежду, и обычно два и реже 
три зала. Между фарз-залом и суннат-залом располагалась белая печь, кото-
рая обеспечивала тепло. Полы в мечетях были обычно дощатыми, поверх ко-
торых клали ковры. Это правило касалось прежде всего организации нашей 
общины. В XIX веке мечети даже в деревнях начали строить двухэтажными. 
На первом этаже располагался мактаб – начальная школа для мальчиков4. 
Вопрос строительства мечетей не был простым, поскольку требовалось его 
согласовывать со множеством инстанций. Так, даже для перехода мечети 
деревни Большая Атня из пятивременной в соборную было направлено не-
сколько писем от имени махалли5. В этом документе говорится, что мечеть 
махалли более удобная для проведения пятничного богослужения и в силу 
разных объективных причин члены махалли не могут посещать соборную 
мечеть, которая находится в отдалении от махалли. Разрешение в конце да-
вало местное полицейское управление6.

Как говорилось выше, мечеть выполняла функции школ (мектебов). 
Но в мечеть ходили только мальчики. Девочек обычно обучала супруга има-
ма у себя дома [7, с. 5]. Для обучения использовались в качестве тетрадей 
восковые дощечки. Большая доска появляется позже, под влиянием уже рус-
ской культуры. Книги запоминали на слух. Поэтому во время урока должна 
была быть идеальная тишина. Достигался такой порядок путем телесных на-
казаний. Парт не было, и дети сидели на полу, согнув ноги. Сами учителя (му-

3  ГА РТ. Ф. № 2. ОП. № 14. Ед. хр. № 402. Л. 1.
4  ГА РТ. Ф. № 2. ОП. № 7. Ед. хр. № 2305. Л. 1.
5  ЦИА РБ. Ф. № И-295. ОП. № 3. Ед. хр. № 14123. Л. 1–3.
6  ЦИА РБ. Ф. № И-295. ОП. № 3. Ед. хр. № 14123. Л. 3.
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даррисы) также вели урок сидя. Напечатанных книг в начале XIX века явно 
не хватало, поэтому пользовались рукописными, в том числе и написанными 
от руки текстами Священного Корана.

Система образования также оказала определенное влияние и на струк-
туру деревенской общины. С конца XVIII века ввиду изменения российско-
го законодательства расширяются возможности у татарского населения, 
во-первых, татары становятся мобильными и начинают больше передвигать-
ся и переселяться. Татары, как и многие народы, находятся в поиске новых 
экономически выгодных земель, с одной стороны. С другой стороны, религи-
озные деятели также получают возможности менять места своих дислокаций. 
Как и сегодня, многие муллы стремились в крупные города, такие как Казань, 
где, несмотря на большую конкуренцию, было много богатого населения, ко-
торое с готовностью спонсировало часть татарского духовенства. Татарское 
духовенство стремилось заслужить доверие через творческую деятельность. 
Поэтому при появлении возможностей представители духовенства начинают 
активно публиковать собственные работы по фикху, акыде и т.д. Именно в 
это время появляется большое количество печатной продукции на татарском 
языке и по мусульманской тематике. Татарская община начинает трансфор-
мироваться более активно, и где-то появляются предпосылки для разруше-
ния традиционной общины. Община становится более религиозной. Люди 
начинают структурироваться не вокруг своих родственников, а вокруг рели-
гиозных авторитетов. Так община сыграла не последнюю роль в формирова-
нии новых взглядов.

Как пишет советский этнограф Н.И. Воробьев, татарские поселения 
«вообще и мелкие в особенности обычно располагаются в долинах между 
холмами по течению небольших речек и ручейков, так что последние нередко 
протекают по середине деревни и главная улица деревни идет вдоль ручья» 
[8, с. 10–49]. Далее он обращает внимание на обилие зелени и, руководству-
ясь выводами этнографов, предполагает, что таким образом селились север-
ные тюркские кочевники. Татары, а до них булгары, были поделены на родо-
вые округа (джиен). Узкие родо-племенные отношения были замкнуты уже 
непосредственно в махалле. В каждой общине и каждой махалле были рас-
пределены обязанности членов общин. За кем-то закреплялось место имама, 
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старейшины, кто-то занимался обучением детей грамоте и религии. Были от-
дельные ремесленники и торговцы. У каждого в общине были свои обязан-
ности. Более того, при выборе наиболее подходящего ремесла община могла 
принять решение даже об обучении какому-либо ремеслу. Технологии всегда 
были интересны людям. Многие быстро обучались и старались передать при-
обретенные навыки будущим поколениям. Кстати, самоназвание булгар, по 
мнению некоторых исследователей, связано со словом «река», или «речной 
человек». Этот вариант предложил когда-то как один из возможных Альфред 
Хасанович Халиков [9, с. 23]. Возможно, этот вариант не совсем правильный, 
но булгары жили на берегу самой большой в Европе реки Волги. Слово «вол-
гарь» созвучно слову «булгар. По нашему мнению, такая версия вполне за-
служивает пристального внимания. Можно сделать вывод, что булгары были 
в основном заняты речным промыслом, и в первую очередь они могли рыба-
чить либо облагать налогом и контролировать торговые суда.

Национальные и религиозные особенности махалли

Для консолидации любой общины существуют различные традиции, из 
них самыми интересными, зрелищными и объединяющими несколько поко-
лений людей являются праздники и памятные дни. Для татарского и башкир-
ского народов это, безусловно, Сабантуй и Джиен. Эти два праздника, кото-
рые ЮНЕСКО рассматривает в планах включения под охрану как памятники 
нематериального культурного наследия, стали у наших народов националь-
ным символом.

Любой национальный праздник является не случайным и привязан 
прежде всего к национальному календарю. У татар использовалось несколь-
ко календарей. Наряду с мусульманским в народе использовался лунно-сол-
нечный, который был популярен и у народов Средней Азии. Этот календарь 
называется «солнечной хиджрой», он и сегодня используется в Иране и Афга-
нистане. Разработан календарь известным ученым Омаром Хайямом (‘Умар 
Хаййам). Летосчисление этого календаря начинается с хиджры пророка Му-
хаммада. Новый год приходится на 21 марта, это праздник Навруз. Начало 
лунного месяца совпадало с началом зодиакального месяца и приходилось на 
21–22 числа григорианского календаря. Этот календарь использовали астро-
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логи и не только. Название месяцев обычно использовали персидские, ино-
гда арабские, и они соответствовали названиям знаков зодиака.

Не случайно Сабантуй начинали праздновать с 21 мая, и месяц этот на-
зывался Сабантуй ае. То есть у татар и булгар был выделен целый месяц на 
этот праздник. Все зависело в первую очередь от погоды и окончания работ 
на полях. Интересным моментом в этом празднике было то, что люди сначала 
праздновали в собственной деревне, а потом ехали в сторону родственных 
деревень и праздновали в конце недели в так называемых родовых центрах 
и далее в крупных городах. Главный Сабантуй проходил в столице, где си-
дел глава государства. Победители в родовых центрах приезжали на главный 
праздник, который помогал консолидировать общество для нового года. Гла-
ва государства объявлял основные указы и планы государства, которые дово-
дились до простых жителей. Видимо, в этот день закладывались и финансо-
вые планы государства.

Традиции Сабантуя и Джиена, с одной стороны, связаны с народным 
сельскохозяйственным календарем, а с другой – с семейно-родовыми отно-
шениями. Для народа, который имел крепкие семейные традиции, необходи-
мы были структуры консолидированного общения для решения общих задач. 
Такой структурой был джиен, или җыен, то есть собрания всех представи-
телей родов. Собирались в основном в удобное время. Например, известен 
«Джиен 17 часов», или День солнечного солнцестояния [10, с. 145]. Другими 
словами, это 21–22 июня. Это самый длинный световой день, очень подхо-
дящий для того, чтобы можно было обсудить много вопросов и успеть разъ-
ехаться. На этих собраниях обсуждали как мелкие вопросы, так и серьезные 
общинные проблемы. Например, на джиенах могли затрагивать вопросы, 
связанные с земельными наделами и социальной помощью. Можно предпо-
ложить, что вопрос с имамами и их назначением в приходы решался здесь 
же. Сабантуй – это, скорее всего, один из видов подобных джиенов, который 
был связан с конкретными календарными событиями. У дунайских болгар 
подобный праздник отмечается ранней весной и приурочен ко Дню Святого 
Теодора (Первая суббота Великого Поста). В Поволжье Сабантуй был при-
урочен к окончанию весенних полевых работ и был связан, с одной сторо-
ны, с возможностью отдохнуть, но и также с планированием сбора урожая и 
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летних полевых работ. Вероятнее всего, именно на Сабантуях происходило 
сватовство и решение проведение свадеб и дальнейшее устройство жизни мо-
лодоженов. В Средние века, видимо, Сабантуй был также днем для решения 
организации походов или защиты государства. Так или иначе, Сабантуй име-
ет далеко не языческие корни, а скорее родовые. Весь сценарий праздника 
связан не просто с окончанием весенне-полевых работ, а с умением показать 
молодым свою сноровку и силу. Это в какой-то мере логично вписывается и 
в систему государственного управления многих тюркских государств, в том 
числе и Золотой Орды.

Кстати, есть интересный факт, связанный с историей Волжской Булга-
рии. Когда прибыло известное посольство багдадского халифа, торжествен-
ное собрание состоялось 21 мая. Это было сделано не случайно. Видимо, 
была традиция собираться всем вождям булгарских племен на один общий 
Джиен или Сабантуй и только там обсуждать очень важные вопросы, кото-
рые касались не только внутренних дел, но и внешней политики. В том числе 
таким образом был решен вопрос о вхождении Булгарского вилаята в состав 
Халифата в 922 г.

Как видим, традиции родо-племенных отношений имеют глубокие 
корни, и они ни в коем случае не противоречат религиозным нормам, а, ско-
рее, дополняют их. Не случайно есть высказывание пророка Мухаммада по 
этому вопросу, где он говорит о том, что прежде всего мусульманин должен 
хорошо относиться к своим родственникам и к своим соседям. Такой подход 
дает социальные гарантии всем членам общества. Поэтому в мусульманских 
странах практически не было сирот, брошенных детей. Их брали на попече-
ние ближайшие родственники. Ярким примером служит история татарского 
поэта Габдуллы Тукая.

Как видим, родо-племенные отношения лежат в основе формирова-
ния религиозных общин. Их официальное оформление начинается только в 
Российской империи в XVIII в., когда появляется система ахунов и строится 
Духовное собрание мусульман. Как известно, Оренбургское магометанское 
духовное собрание официально появилось только в 1788 году.

Именно тогда, по мнению казанского историка, доктора исторических 
наук А.Ю. Хабутдинова, начинает формироваться татарская нация, или мил-
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лят. Здесь интересным моментом и основой для полемики служит следующее: 
сами термины «миллят» и «нация» очень спорны [11, с. 95]. Попробуем ра-
зобраться в этом спорном вопросе. Нация, как известно, представляет собой 
общность людей, связанных общей культурой, историей, языком и террито-
рией. Такая трактовка наиболее распространенная, и мы в целом с ней со-
гласны. Но это объяснение не раскрывает полностью суть вопроса. Другими 
словами, мы подразумеваем под названием нации единство нескольких близ-
ких родов, общин или нечто большее. Или это общность людей, связанных 
одним языком и одной близкой культурой. Или это общность людей, свя-
занных с общей Родиной. Но на одной ограниченной территории могут жить 
совершенно разные по ментальности люди. Европейская трактовка нации 
связана только с общностью территории. Но для Европы, где родо-племен-
ные общности давно перестали быть нормой, а нация исчезла как община од-
ной территории, вполне допустимо национальную идентичность связывать 
исключительно со страной проживания. Протестантизм практически полно-
стью нивелировал религиозность в Европе, семейные ценности подверглись 
ревизии. В связи с этим родственные связи сегодня не имеют того значения, 
которое они имели, например, еще в XIX веке. Территориальный принцип 
уже давно там стал доминирующим. Само понятие частной собственности 
было связано с таким подходом к земле и общности. Точка зрения о ро-
до-племенных экстерриториальных отношениях на Западе вообще считается 
анахронизмом.

В нашем случае это собственное историческое прошлое, к которому 
надо относиться без предубеждений. Поэтому для татар понятие «нация», 
или «миллят», не привязано к определенной области, то есть экстеррито-
риально, но имеет этническую основу. Это связано прежде всего с тем, что 
татары, как и многие тюркские народы, были когда-то кочевниками и толь-
ко потом перешли на оседлый образ жизни. Ареал обитания был большой и 
связан с возможностью прокорма животных, поэтому трудно выделить толь-
ко определенную местность. Необходимый корм менялся от времени года, 
погодных условий и климата в целом. К этому можно добавить и человече-
ский фактор. Разные племена могли бороться за пастбища, и это приводило 
к конфликтам, которые переходили в военные столкновения. В связи с чем и 
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возникает экстерриториальность этноса и, соответственно, всех с ним связан-
ных институтов.

Татары поздно лишились деревенских корней, поэтому имеют между 
собой очень сильные родственные связи. Эту связь пытались разрушить в пе-
риод советской власти, но, тем не менее, некоторые закономерности можно 
проследить и в системе республиканского управления. На Кавказе родствен-
ные связи более крепкие. В целом традиционное общество более устойчиво, 
если в нем сохраняются родовые связи. В силу различных причин эти связи 
срабатывают при кадровых перестановках. Однако сегодня мы видим сла-
бую эффективность родовых связей при решении стратегических задач на 
глобальном уровне. У современной элиты в регионах слишком местечковое 
мышление. Мало кто из руководителей понимает федеральные задачи, и, что 
хуже, некоторые не понимают собственных интересов. Это связано с тем, что 
во многих регионах нашей страны родовые связи давно утрачены, население 
полностью урбанизировано.

Заключение

Исходя из вышесказанного, можно сделать следующий вывод: махалля 
как система управления у татар имела две основы, с одной стороны, родо-пле-
менную, с другой стороны, религиозную. Какими бы родственными связями 
ни обладали люди, имамами становились люди образованные и имеющие 
авторитет в общине. Другими словами, выбирали имамов в основном из 
местных, то есть родственников. Такая практика существовала до появления 
Оренбургского магометанского духовного собрания. После появления ново-
го органа управления, который стал выдавать указы муллам, были попытки, 
особенно в городах, приглашать имамов со стороны. Например, Шихабуддин 
Марджани был родом из деревни, а работал в городе. Авторитет в татарской 
общине зарабатывали долго, и не каждому могли доверять. К этому можно 
добавить связь многих имамов с шейхами суфийских тарикатов (Йасавиййа 
до XVIII века, а после Накшбандиййа). Имамы обучались и получали иджа-
зу – право обучать шакирдов. Религиозная составляющая общины была не 
формальной и очень четко контролировала своих имамов. Кстати, постоянно 
подчеркивали это и русские миссионеры, такие как Я.Д. Коблов и др.
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Изучение истории мусульманских общин необходимо усилить. Сегод-
ня нам требуются не просто краеведческие и генетические исследования. 
Мы должны изучать в совокупности историю махалли с народным фолькло-
ром и традициями. Мы должны усилить работу по составлению родословных 
и постараться создать систему взаимных связей между родами. Изучить джи-
еновые округа, выделить в них центральные деревни, вокруг которых форми-
ровался джиен. Эти исследования сегодня более чем актуальны. Наш народ 
должен иметь структуру, которая могла бы консолидировать всю татарскую 
нацию.
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о чем свидетельствует тот факт, что на его территории имеется большое количество ис-
ламских религиозных памятников. В работе использованы чертежи генеральных планов 
городов Азербайджана, находящиеся в фондах РГВИА. Автор статьи приходит к выводу, 
что средоточием хозяйственной, экономической и культурной жизни азербайджанских 
мусульман были мечети, особенно пятничные – Джума-мечети. Они функционирова-
ли и как культовые места, и в качестве социальных пространств. Поэтому города часто 
возводились не только около дворцов ханов и правителей, а вокруг пятничных мечетей. 
Их исторический облик позволяет восстановить работа с документами и чертежами, хра-
нящимися в Российском государственном военно-историческом архиве.
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Введение

Особенности исторического развития Азербайджана, его географиче-
ское положение, национальный состав населения создали условия для суще-
ствования различных религий на этой территории. В разное время язычество, 
зороастризм, иудаизм, христианство, ислам и многие другие религиозные те-
чения имели возможность в той или иной степени распространяться в стране 
и оказывать взаимное влияние друг на друга. Начиная с VIII века, с вхождени-
ем Азербайджана в состав Арабского халифата, здесь, как и на всем Ближнем 
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Востоке, господствующей религией стал ислам. После этого на территории 
Азербайджана стали возводиться исламские религиозные храмы, особенно 
мечети. Построенные в разные эпохи, они располагались в городах, селах и 
других населенных пунктах.

Истории культовых сооружений в Азербайджане древняя. Практиче-
ски во все периоды на территории страны имелось много мест религиозно-
го поклонения. Когда территория Азербайджана вошла в состав государства 
Сефевидов, строительство религиозных храмов получило особенно широкое 
распространение.

Государство Сефевидов по своему политическому устройству имело 
феодально-теократический строй. Религиозная власть иногда оказывала 
значительное влияние на принятие политических решений. В начале XVIII 
века на смену государству Сефевидов пришла империя Афшар. Надир-шах, 
основатель империи Афшаров, пытался уменьшить религиозное влияние, но, 
несмотря на это, строительство религиозных храмов продолжалось по всей 
стране. В 1747 году в связи со смертью Надир-шаха империя, построенная им 
силой оружия, рухнула. В результате на территории Азербайджана образова-
лось около 20 самостоятельных ханств [1, с. 37].

Почти все династии, пришедшие к власти в ханствах, были дворяна-
ми бывшего Сефевидского государства. Будучи воинами, они тем не менее 
придавали религии особое значение. Во времена ханов религиозные памят-
ники на территории Азербайджана как реставрировались, так и строились 
новые. Богатые религиозные архитектурные традиции, заложенные в эпоху 
Ширваншахов и Сефевидов, сохранились благодаря строительству мечетей, 
медресе, гробниц и мавзолеев [2, с. 8].

Информацию о религиозных памятниках в Азербайджане на этот пе-
риод мы получаем из разных источников, в частности из архивов бывшей 
Российской империи. В них можно найти много ценной информации об из-
учаемом периоде истории Азербайджана. Начиная с XVIII века Российская 
империя стала проявлять интерес к Южному Кавказу, и, поскольку перво-
степенное значение уделялось установлению дипломатических отношений и 
торговле, этот регион активно исследовался. Так, тщательно изучал Кавказ 
Гильденштедт, а профессор Самуэль Гмелин дважды побывал в прикаспий-
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ских районах Азербайджана, посетив такие города, как Дербент, Баку, Куба, 
Сальян, Шемаха и Ленкорань. Он опубликовал четырехтомное описание сво-
его путешествия. Эти работы содержат сведения о местной географии, приро-
де, экономике, социально-экономической жизни, а также данные о городах и 
религиозных верованиях. Автором утверждается, что религиозные убежде-
ния населения в основном относятся к религии Мухаммада [5, с. 11]. В архиве 
имеется большое количество документов о том, что оба исследователя приез-
жали в Азербайджан, в частности на побережье Каспийского моря, для сбора 
информации [6, с. 526].

Архивные материалы играют важную роль в изучении интереса Рос-
сийской империи к Азербайджану в указанный период. В этих архивах, на-
ряду со сведениями о военной интервенции России в Азербайджане, имеются 
также документы, затрагивающие экономические, культурные и религиоз-
ные вопросы. Изучение истории Азербайджана по русским источникам во 
многом опирается на различные архивы Российского государства. Докумен-
ты, хранящиеся в Российском государственном военно-историческом архиве 
(РГВИА), могут считаться ценными историческими источниками в изучении 
истории Азербайджана XVIII–XIX вв. [7, с. 8]. Хотя сам архив имеет военный 
профиль, в нем есть документы, охватывающие различные темы, связанные 
с Азербайджаном.

Материалы об Азербайджане в фондах РГВИА относятся к началу 
XVIII в. С возрастанием интереса Российской империи к Азербайджану, с се-
редины XVIII в., количество этих материалов, как показал анализ, начинает 
множиться [8, с. 5]. Среди материалов, связанных с Азербайджаном, в архиве 
преобладают официальная дипломатическая переписка, военные грамоты, 
шпионские донесения, просьбы к императору, донесения консулов, торговые 
договоры и сводки. В них подробно описываются города-крепости, мосты и 
дороги, религиозные памятники, политическое и экономическое положение 
отдельных азербайджанских ханств [9, с. 38]. Шпионские отчеты и обзоры 
показывают, что большинство населения исповедует магометанскую веру. 
Сообщается, что исламские храмы встречаются в Азербайджане повсюду.
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Фонды Российского государственного военно-исторического архива

Из архивов Российской империи, проявлявшей экономический, поли-
тический и военный интерес к Южному Кавказу с XVIII века, можно полу-
чить обширную информацию о характеристиках религиозных памятников 
в Азербайджане. Для исследователей особенно богатым в этом направлении 
источником информации являются фонды Российского государственно-
го военно-исторического архива [10, с. 3], в которых можно найти подроб-
ную и достоверную информацию о религиозных памятниках на территории 
Азербайджана. Архив содержит планы городов Азербайджана XVIII–XIX вв. 
В них дано детальное описание внутреннего устройства городов и всех по-
строек в них.

РГВИА – один из самых богатых в этом отношении фондов, где под 
номером 418 хранятся «Планы и описания городов, крепостей, деревень и 
других населенных пунктов бывшей Российской империи» [11, с. 78]. Фонд 
№418 содержит планы крупных городов Азербайджана на разные годы. 
Чертежи планов городов и крепостей Баку, Гянджи, Шемахи, Шуши, Шеки, 
Кубы, Ленкорани, Нахичевани за разные годы являются важным научным 
источником для исследователей. Эти планы не только позволяют определить 
общий характер градостроительства в изучаемый период, но из них можно 
получить подробную информацию о демографии и религиозном положении 
в Азербайджане.

Материалы РГВИА – это в основном документы военного характера. 
Планы азербайджанских городов также создавались для военных целей, 
предпочтение отдавалось изображению военных объектов. Однако, несмотря 
на это, религиозные памятники не ускользнули от внимания военных инже-
неров [12, с. 61]. Когда они чертили планы городов, включали в них и такие 
объекты, как мечети и религиозные памятники. Именно из этих планов мы 
узнаем, что в то время ислам занимал важное место в жизни населения Азер-
байджана. Из планов, хранящихся в архиве, видно, что центральную часть 
городов составляют не дворцы ханов и правителей, а городские пятничные 
Джума-мечети1.

1  От араб. джум‘а – пятница. По общей для всех мусульман традиции такие мечети обычно 
называются термином «джами‘».
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Важнейшими памятниками истории и культуры Азербайджана являют-
ся мечети, которые прошли испытание на прочность и сохранились до наших 
дней. Мечети на территории Азербайджана можно разделить на три группы 
по расположению и масштабу архитектурного решения: 1) мечети областно-
го значения, 2) мечети городского значения, 3) сельские мечети.

В целом для богослужения в исламе характерны четыре уровня мечетей: 
для общины (махалля), для всех (джама‘ат), для населения города и мечети 
для всего мусульманского мира [13, с. 10]. Каждая из названных категорий 
мечетей представляла собой социальный объект и располагалась в сооруже-
нии определенного вида: 1) мечети, где проводились ежедневные молитвы 
(махалля мечети), 2) Джума-мечети, где совершались пятничные намазы.

Оба типа мечетей были широко распространены на территории Азер-
байджана, особенно они преобладали в городах. Мечети для ежедневного 
намаза можно было встретить в основном в кварталах (махалля), на база-
рах и в местах со множеством торговых прилавков. Джума-мечети, которые 
считаются главными мечетями города и в которых совершаются пятничные 
молитвы, были почти во всех городах. Во время пятничной молитвы (намаз) 
к этой мечети приходили не только горожане, но и жители окрестности.

Нужно отметить, что в исследуемый период Джума-мечети в городах 
сохраняли свое значение. Они считались главными постройками в общей 
архитектурной структуре городов. Из планов, хранящихся в РГВИА, видно, 
что многие города были построены вокруг Джума-мечетей. Все центральные 
улицы пересекаются у Джума-мечети и почти во всех городах центральный 
базар находится рядом с ней. Благодаря своему архитектурному стилю Джу-
ма-мечети с их большими куполами и минаретами занимали особое место в 
городском архитектурном ансамбле. По этой причине путешественники, ди-
пломаты и купцы, приезжавшие в Азербайджан, особо отмечали их в своих 
воспоминаниях и рисунках.

При изучении мечетей того периода мы наблюдаем, что они строились 
в форме буквы «Т». Строительство в таком стиле могло быть связано с разме-
щением в них большого количества молящихся. Преобладали также квадрат-
ные мечети с одним куполом. Именно поэтому было много мечетей четыре-
хугольной формы, одно– и многокупольных. Из архивных материалов ясно, 
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что часть мечетей строилась на мавзолеях или рядом с ними. В данном случае 
можно сказать, что архитектурная связь между ними не учитывалась.

Джума-мечети городов

В конце XVIII века в городе Гяндже находилась одна из крупнейших 
Джума-мечетей Азербайджана. Она была построена в 1606 году Шейх-Ба-
га-Уддином (Шайх Баха’-ад-дин), известным ученым Востока [14, с. 79]. Ин-
формацию о Джума-мечети можно получить из плана города Гянджи, состав-
ленного в конце XVIII века, который находится среди архивных материалов. 
Одним из наиболее интересных планов такого рода является «План крепости 
Гянджи с указанием окрестностей и части крепости», находящийся в фонде 
№349. На плане имеется надпись: «Инженер-майор Иван Гартинг. Крепость 
Гянджа 24 февраля 1797». Из даты на чертеже можно сделать вывод, что этот 
план был составлен во время похода корпуса графа В. А. Зубова, продолжав-
шегося с 1796 г. примерно до марта 1797 г., так как к марту уже был закончен 
вывод войск корпуса из Закавказья по повелению Павла 1. [15, с. 3]. Рассма-
триваемый план дает возможность следующим образом охарактеризовать 
Гянджу к исходу XVIII в. Город занимал обширную территорию, что было 
отчасти результатом наличия многочисленных садов2.

Подробную информацию об архитектуре города внутри Гянджинской 
крепости можно получить из генерального плана, находящегося в 12-й пап-
ке 418-го фонда. В частности, документ в этой папке №6055 содержит под-
робное описание Джума-мечети в городе. С точки зрения изучения истории 
градостроительства Азербайджана наиболе точными являются данные плана 
1797 г. о крупном архитектурном комплексе, расположенном на форштадте 
города. Данный комплекс является, несомненно, главным архитектурным 
ансамблем, который группировался вокруг Джума-мечети, сохранившейся 
до наших дней. Площадь, вокруг которой располагались здание мечети и дру-
гие сооружения, имела неправильную четырехугольную форму с размерами в 
среднем 65 на 320 м и тянулась в направлении с северо-востока на юго-запад. 
Здание мечети занимало юго-западную, узкую, сторону площади. Здесь ши-
рина площади уменьшалась до 54 м, расширяясь на противоположной сторо-

2  Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. № 349. ОП. № 12. Д. № 
6055. Л. 74–88.
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не до 85 м. Контур площади был засажен деревьями. Вокруг здания мечети 
располагалось медpece. За зданием мечети имелось кладбище, а с западной 
стороны, в непосредственной близости к ней, стояла баня3.

Квадратное здание состоит из центрального квадратного молитвен-
ного зала и примыкающих к его углам небольших помещений. Три стены 
центрального зала, кроме южной, украшены неглубокими нишами. Михраб 
расположен с южной стороны, здесь была сделана глубокая ниша. Напротив 
михраба, с ceверной стороны, расположен вход в мечеть. Имеются входы так-
же с западной и восточной сторон. В зал имеет входы также ряд небольших 
помещений. Наличие этих помещений и многочисленных проемов, соеди-
няющихся между собой портальными нишами и залом, представляет, пожа-
луй, одну из основных особенностей планового решения мечети. Характерна 
также большая высота проемов, равных высоте помещений. За исключением 
центрального зала, интерьер помещений мечети лишен всякого убранства. 
Архитектурные членения молитвенного зала подчеркивают значительность 
внутреннего пространства (площадь – 204 квадратных метра, высота – 3 м), 
восемь крупных арочных ниш высотой до 6,5 м и арочные тромпы, располо-
женные на той же высоте, оставляют переход к куполу4.

Из генерального плана Гянджи 1797 года видно, что по своему архитек-
турному облику она не отличается от других гародов. В частности, тот факт, 
что Джума-мечеть находится рядом с главной рыночной площадью, харак-
терен и для других городов Азербайджана. Отметим также, что Гянджинская 
Джума-мечеть построена из квадратных обожженных кирпичей. Плиты кам-
ня так пригнаны друг к другу, что швы едва заметны. Двери, порталы и окна 
вырезаны с необыкновенным мастерством, галереи ажурны. Мечеть также 
украшена снаружи и изнутри, такова же и баня [16, с. 28].

Информацию о Джума-мечети можно получить в другом плане города 
Гянджи, датированном 1804 годом5. Этот план почти такой же, как преды-
дущий. По этой причине его можно считать повторением плана 1797 года. 
В более поздние годы, когда Гянджа уже называлась Елизаветполем, были 
составлены два плана города. Хотя ни на одном из планов точная дата не ука-

3  РГВИА. Ф. № 846 (бывший Военно-ученый архив (ВУА)). ОП. № 12. Д. № 6055. Л. 46–53.
4  РГВИА. Ф. № 418. ОП. № 12. Д. № 763. Л. 138–141.
5  РГВИА. Ф. № 418. ОП. № 12. Д. № 6057. Л. 37–46.
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зана, они отмечены словами «План города Елизаветполя»6. В них нарисова-
ны Джума-мечеть, баня и медресе, находящиеся в центре города. Из плана 
видно, что здания, изображенные на чертежах, не претерпели никаких изме-
нений. Таким образом, из этих планов мы видим, что Джума-мечеть играет 
роль не только религиозного и духовного места, но и культурного, социаль-
ного и экономического центра в жизни города. Скорее всего, прилегающие к 
мечети постройки указывают на то, что она функционирует как вакф (фонд). 
Наличие рядом с мечетями медресе позволяет говорить о том, что они несли 
просветительскую и учебную функцию.

Обширные сведения о религиозных памятниках Баку можно получить 
из документов Российского государственного военно-исторического архива. 
Бакинская городская крепость подробно описана в генеральных планах горо-
да Баку 17237 и 17388 годов, хранящихся в фонде №418. На этих планах были 
нарисованы чертежи Джума-мечети в Баку. План включает в себя чертежи 
большого торгового комплекса, ранее располагавшегося вдоль побережья, 
которого в настоящее время в Баку нет. В плане торговый комплекс состоит 
из четырех основных корпусов. Если первый и второй корпуса были кара-
ван-сараем, то в третьем корпусе размещались торговые лавки, а четвертый 
корпус комплекса был мечетью. Более того, Джума-мечеть как центральная в 
Баку находится прямо напротив этого торгового комплекса.

В 1796 г. в связи с пребыванием в Азебайджане Экспедиционного кор-
пуса генерала от инфантерии Валериана Зубова были сделаны несколько чер-
тежей и планов города Баку [17, с. 52]. Остановимся лишь на одном плане, 
датированном 1796 г. и подписанном «инженером-полковником и кавалером 
Христианом Трузсоном». План довольно подробно фиксирует бакинскую 
крепость, планировку города и его окрестности, на нем отмечены основные 
памятники архитектуры. На плане мечеть внутри крепости обозначена сим-
волом «Б». Количество символов равно 5. План также включает в себя чер-
тежи зданий за пределами крепости. Здесь знаком «М» помечена мечеть, а 
знаком «Г» – кладбище и могилы9.

6  РГВИА. Ф. № 846. ОП. № 12. Д. № 21938. Л. 65–67.
7  РГВИА. Ф. № 418. ОП. № 12. Д. № 3322. Л. 28–36. 
8  РГВИА. Ф. № 418. ОП. № 12. Д. № 3324. Л. 44–58.  
9  РГВИА. Ф. № 846. ОП. № 12. Д. № 21665. Л. 231–238.
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В плане указано, что городская крепость и постройки в ней возведены 
из белого камня. Скорее всего, люди, составлявшие план, были военными, 
они учитывали и обороноспособность всех зданий. Отсюда следует, что ре-
лигиозные памятники в Баку строились не из красного кирпича, а из бело-
го камня, как в других городах. Отметим, что купола мечетей, построенных 
в Баку, отличаются от куполов мечетей в других городах. Каменные купола 
располагались также по схеме горизонтальных рядов с уменьшением раз-
меров рядов кверху. Кирпичные купола по сравнению с каменными имеют 
большие размеры.

В мечетях, возведенных из кирпича, где зодчие умели делать куполы 
больших диаметров, данная конструктивная схема претерпела видоизмене-
ния. Поскольку центральный молельный зал, перекрытый куполом, полу-
чался достаточных размеров, то примыкающие к нему объемы выносились 
за пределы зала, составляли самостоятельные помещения или открытые на 
фасадные стороны ниши, трактованные в ряде случаев как порталы. Такую 
схему решения мы видим в Гянджинской Джума-мечети.

Среди документов архива есть интересные материалы, относящиеся к 
городу Шемахе. Из плана города Шемахи 1844 года мы можем получить све-
дения о религиозных памятниках. Еще одним важным документом о городе 
Шемахе, хранящемся в архиве, являются рисунки. Так, документ №808, вхо-
дящий в коллекцию 418 фонда №846 архива, содержит «картину, сделанную 
с северной стороны Старой Шемахи»10. Хотя точная дата на картине не ука-
зана, тот факт, что на ней не отражены новые кварталы, позволяет предполо-
жить, что она написана в первой половине XIX века. На картине можно уви-
деть две мечети с минаретами. Наряду с крепостными стенами, имеющими 
четырехугольные башни, на рисунке можно отметить четыре группы мону-
ментальных сооружений. В юго-восточной части рисунка виднеется значи-
тельный по объему комплекс с куполами, вероятнее всего, знаменитая Шема-
хинская Джума-мечеть. Северо-восточнее от нее изображена другая мечеть с 
минаретом.

Также из документов РГВИА можно получить информацию о строи-
телях мечетей. Так, наиболее интересный документ из папки №81 фонда 

10  РГВИА. Ф. № 846. Коллекция № 418. Д. № 808. 
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1105 связан с подсчетом и оценкой ущерба, нанесенного местному населению 
во время Шамахинского землетрясения 1828 года. В нем упоминаются имена 
мастеров, которые будут участвовать в восстановлении города. На 18-м листе 
папки №81 значится имя Аджи Таги-бена (Хаджжи Такы),11 а на 81-м листе 
упоминается имя мастера Якуба (Йа‘куба). Совпадение в материалах време-
ни, имени и специальности с данными о строителе шемахинского мавзолея 
из комплекса Едди Гюмбез (Семь куполов) едва ли может быть случайным. 
Несомненно, мы имеем дело с одним и тем же лицом.

Еще один город Азербайджана, богатый религиозными памятниками, – 
это город Нахичевань. Хранящийся в Российском государственном воен-
но-историческом архиве чертеж города Нахичевани, составленный 30 июня 
1827 года, позволяет получить обширные сведения о религиозных памятни-
ках города. На плане отмечено, что его начертили топографы – исполнители 
1-й степени Гучель и Колоколов12. В плане отражена «Старая мечеть». Мав-
золей Момине-Хатун13 находится в центре города. На плане видно, что цен-
тральная площадь города располагается вокруг Джума-мечети.

Город Шуша, основанный в XVIII веке, славится своими религиозны-
ми памятниками. Мечети, построенные в Шуше, относятся к относительно 
недавнему периоду. В отличие от других средневековых городов Азербайд-
жана, Джума-мечеть в городе Шуше не занимала центрального места. Из до-
кументов фондов РГВИА ясно, что город Шуша состоял из 17 кварталов (ма-
халля). В каждом из них была своя мечеть. В архиве сохранилось несколько 
планов города, на которых имеются подробные чертежи мечетей, располо-
женных в Шуше. Одним из самых точных является генеральный план города 
1855 года14. В верхнем углу плана 1855 г. написано «План города Шуша»15. 
В нем подробно описываются две мечети – верхняя и нижняя. Из плана вид-
но, что вход в нижнюю мечеть находился в северо-западном направлении. 
Ось входа совпадала с осью входной двери медресе. В том же стиле постро-
ена верхняя мечеть16. Из чертежей видно, что мечети похожи друг на друга. 

11  РГВИА. Ф. № 1105. Д. № 81. Л.18. 
12  РГВИА. Ф. № 846. ОП. № 12. Д. № 22216. Л. 75–83.  
13  От араб. Му’мина – верующая.
14  РГВИА. Ф. №418. ОП. № 44. Д. № 680. Л. 257–271. 
15  РГВИА. Ф. № 418. ОП. № 44. Д. № 22830. Л. 73–81.
16  РГВИА. Ф. № 418. ОП. № 44. Д. № 680. Л. 157–166. 



40  ISSN 2618-9569 (Print)
ISSN 2712-7990 (Online)

R.U. Mammadli 
Islamic monuments in Azerbaĳ an in the XVIII-XIX centuries ...
Minbar. Islamic Studies. 2024;17(1):29–44

Мечети небольшие, меньше, чем Джума-мечети в других городах. Верхняя 
мечеть в городе служила пятничной мечетью. По этой причине верхняя ме-
четь в Шуше, упомянутая в плане, была снесена, а верхняя мечеть Гевхар-ага 
(Джаухар-Ага) была перестроена в 1883 году как Джума-мечеть [18, с. 28].

Заключение

В итоге можно прийти к выводу, что документы Российского государ-
ственного военно-исторического архива считаются важными источниками 
для изучения истории и религии Азербайджана XVIII–XIX веков. Помимо 
данных о городах, населении и географии Азербайджана, архивные материа-
лы содержат богатую информацию о том, что Джума-мечети играют важную 
роль в общественной и духовной жизни. Из материалов архива видно, что 
мечети, строящиеся в Азербайджане в этот период, возводились в соответ-
ствии с исламскими традициями. Мечети, главные площади и даже базары 
почти всех городов были построены лицом к Кибле (т.е. к Мекке). Анализ 
архивных материалов позволяет говорить о том, что города Азербайджана 
с религиозной точки зрения имели важное значение для Кавказского реги-
она. Мечети в Азербайджане отличались уникальным архитектурным сти-
лем. В то время они считались важными архитектурными сооружениями, по-
скольку играли роль политического, экономического и социального центра.

Следует отметить, что архивные материалы точно передают своеобра-
зие художественной композиции, богатство конструктивных деталей, плани-
ровочных и фасадных решений с точки зрения архитектуры.

Роль архивных документов в восстановлении исторического облика 
древних мечетей на территории Азербайджана неоспорима. Эти памятни-
ки, отражающие высшие ценности исламской религии, в настоящее время 
с особой заботой охраняются местным населением и государством. Данные 
религиозные символы, призывающие людей к Богу и воспитывающие высо-
кие нравственные качества, должны быть отреставрированы с привлечени-
ем профессиональных специалистов, возрождены и предоставлены людям в 
качестве мест поклонения и просвещения. В этом направлении неоценимую 
роль могут сыграть материалы, хранящиеся в фондах Российского государ-
ственного военно-исторического архива.
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Введение

Обширная территория Российской Федерации предоставляет большие 
возможности для исторических, антропологических, этнолингвистических и 
других исследований. На данном этапе развития отечественной исторической 
науки стало возможным более детальное углубление в прошлое этнических 
меньшинств, проживающих на территории страны, в частности изучение 
многочисленных факторов и явлений, сопутствующих расширению террито-
рий Российской империи на Кавказ в 1817–1864 годы. Кавказская война – 
одна из самых затяжных и тяжелых в российской истории – ознаменовалась 
многими драматичными событиями, повлиявшими на жизнь коренных на-
родов. Одним из таких событий было массовое переселение – мухаджир-
ство – кавказцев в Османскую империю. В данной статье будут рассмотрены 
это явление в рамках одного этноса – ногайцев, а также его особенности с 
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исторической и теологической точек зрения, так как термин «мухаджирство» 
происходит из догматов исламского вероучения.

В наше время ногайцы проживают на территориях Дагестана, Ставро-
польского края, Карачаево-Черкессии, Астраханской области, Чечни и др. 
Согласно последней переписи населения (2021 г.), их численность составляет 
около 110 тыс. человек1. Ногайцы являются прямыми потомками кипчаков, 
мангытов и найманов, и их происхождение восходит к периоду распада Зо-
лотой Орды (XV в.), в результате которого образовалось несколько отдель-
ных ханств, в том числе и Ногайская Орда. Это государство просуществовало 
около двух столетий, затем вошло в период раздробленности и междоусобиц. 
Он совпал с началом завоевательной политики России на ее южных грани-
цах. В период с конца XVIII – первой трети XIX в. происходит очень трудный 
и местами по-настоящему трагичный процесс вхождения ногайцев в поддан-
ство Российской империи, в результате которого огромная часть населения 
погибла или мигрировала в другие регионы [1; 2]. Следовательно, к моменту 
начала Кавказской войны бо´ льшая часть ногайских земель уже находилась 
под властью Российской империи, что уже отличает характер и мотивы их 
переселения в Турцию от таковых у новопокоренных на тот момент народов.

Таким образом, причины миграции ногайских кочевников в Турцию по 
итогам Кавказской войны были более комплексными и интересными для из-
учения, поскольку, в отличие от горских народов, они находились в россий-
ском подданстве уже несколько десятилетий. Об этом, например, рассуждает 
И.В. Бентковский, отмечая, что непредсказуемым «было не только выселе-
ние в Турцию значительного числа непокорившихся и непобежденных оби-
тателей гор, но и мирных Ногайских племен» [3, с. 92]. Более того, встает еще 
один не менее сложный вопрос: можно ли назвать их переселение хиджрой, 
учитывая ее исторический контекст, трагичные последствия и положения ис-
ламской религии?

Хиджра в исламе

Необходимо указать, что ногайцы с момента своего образования, бу-
дучи преемниками Золотой Орды, исповедовали ислам ханафитского толка. 

1  Итоги Всероссийской переписи населения 2020. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://
rosstat.gov.ru/vpn_popul/ (дата обращения: 20.09.2023).
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Сохранившиеся источники свидетельствуют о довольно сильном укоренении 
исламской религии. В частности, об этом говорят введение шариатского суда 
[4, с. 148], выделение целого ряда лиц, часто приближенных к власти и вы-
полняющих немаловажные религиозные функции (муллы, ходжи, сейиды, 
хафизы) [5, с. 570–571], наличие ритуала скрепления международных дого-
воров клятвой на Коране [6, с. 175], а также введенное в обиходную практику 
выполнение всех обязательных религиозных предписаний (молитва, пост, 
паломничество) [7, с. 58–59].

Однако для полного представления такого сложного процесса, как ми-
грация, в шариатском значении в первую очередь надо обратиться к основам 
исламского богословия. В Священном Коране присутствует достаточное ко-
личество аятов о хиджре. Так, например, в главе «Женщины» (ан-Ниса’) есть 
прямое указание мусульманину переселяться, если его притесняют на родной 
земле, и не считать это оправданием для неисполнения обязательных религи-
озных предписаний: «Разве не просторна земля Аллаха? Что же не совершили 
вы переселение?». [8, 4:98]. Все эти предписания напрямую связаны с жизнью 
пророка Мухаммада, которому было велено покинуть родную Мекку вме-
сте с ранними последователями по причине гонений со стороны язычников. 
Эти гонения продолжались длительное время и на конечном этапе носили 
все более ожесточенный и насильственный характер. Таким образом, рели-
гиозные первоисточники хранят в себе весьма исчерпывающую информацию 
о хиджре (в пер. с араб. переселение) и ее условиях. В своем «Исламском эн-
циклопедическом словаре» А.А. Али-Заде отмечает, что в религии термин 
«хиджра» используется «в случаях переселения верующих, которых угнета-
ют на своей родине и лишают свободы вероисповедания, в другой регион, где 
существуют более подходящие условия для свободного служения Богу» [9, 
с. 300]. Соответственно, основной и основательной причиной для соверше-
ния хиджры является невозможность соблюдать обязательные предписания 
ислама (фарды) без угрозы для жизни и здоровья. При этом в Коране также 
оговорено исключение для малоимущих, неспособных переселиться по фи-
нансовым и другим весомым обстоятельствам: «Это не относится только к 
тем слабым мужчинам, женщинам и детям, которые не могут ухитриться и не 
находят правильного пути» [8, 4:98]. Из этих аятов, а также из Сунны проро-
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ка Мухаммада следует, что хиджра – это не спонтанное решение. Она требует 
организационного и взвешенного подхода.

Кавказская война

Чтобы понять истинные причины ногайского мухаджирства, необ-
ходимо рассмотреть сохранившиеся сведения об их положении в течение 
Кавказской войны. Для кочевников этот период стал кризисным во многих 
аспектах. Во-первых, ногайское общество разделилось в зависимости от по-
литических предпочтений. Большая часть признавала российское поддан-
ство и проходила сложный и многоэтапный процесс включения в новую для 
них государственную систему. В свою очередь эта система сама проходила 
этап адаптации к местным реалиям, постоянно меняющимся в ходе военных 
действий. Так, например, вводились (1793 г.), реорганизовывались, а затем 
упразднялись приставства (1860 г.), утверждались новые нормативно-пра-
вовые акты, включая «Устав для управления ногайцев и других магометан, 
кочующих в Кавказской области» (1827 г.) и др. [10, с. 95, 116, 121]. Вместе с 
тем определенная часть ногайцев открыто выступала против имперских войск 
на стороне горцев. Они переселялись на турецкий (до подписания Андриано-
польского мирного договора 1829 г.) берег р. Кубань, призывали соплемен-
ников поступить так же, совершали набеги на приграничные зоны и т.д. [11, 
с. 132–135]. «Мирные» ногайцы, число которых, согласно сведениям 
С.М. Броневского, равнялось «8813 кибиткам и дворам» (приблизительно 
45–50 тыс. чел.), также не были однородны в своих взглядах [12, с. 215]. 
Были среди них те, которые «приемля и скрывая у себя воровские закубан-
ские партии, чинили обще с ними грабежи и беспокойства» [13, с. 139]. Ре-
гулярно местным властям поступали донесения о тайном укрывательстве и 
пособничестве закубанским ногайцам. Например, приставу Менземцеву до-
кладывали, что один из них «выезжает в Калаусские и Саблинские аулы для 
разведки» [11, с. 141]. Есть также сведения, что к караногайцам приезжали 
агитаторы из людей имама Шамиля и те помогли им продовольствием и при-
сягнули «о приезжавших к ним начальству не заявлять» [14, с. 177]. Есте-
ственно, российское правительство предпринимало ряд карательных мер. 
В число русскоподданных ногайцев также входили люди, согласные жить под 
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имперской властью, но отказывающиеся выступать в составе их войск против 
соплеменников и подвергающиеся за это определенным санкциям. Однако 
были и те, кто исполнял воинские обязанности и выступал на стороне рос-
сийских отрядов, служил в милиции и т.д.

Экономическое положение кочевников также претерпевало острый 
кризис. В значительной степени это связано с реалиями военного времени, 
введением натуральных повинностей в пользу государства, сильной засухой 
в 1830–1840-е гг., однако главной причиной было критическое сокращение 
пастбищных земель кочевников вследствие колонизации Россией. Земли, 
особенно водопойные, изымались в пользу крестьян и казаков. Российские 
власти неоднократно предпринимали шаги для приведения кочевников к 
оседлому образу жизни путем агитации и пр., однако это возымело эффект 
только для около 30% ногайцев [10, с. 121–127]. Все это вовлекло ногайское 
общество в серьезный экономический упадок со всеми вытекающими по-
следствиями (ухудшение качества жизни, повышение уровня преступности и 
смертности). Нельзя не упомянуть и о случаях мздоимства и произвола со 
стороны местных представителей имперской власти, которые, по свидетель-
ствам барона Г.В. Розена, «не имея строгих правил честности… часто из ко-
рыстолюбивых видов, вовлекали их [горцев] в тяжбы, запутывали дела, гра-
били». Другой современник отмечал, что «полицейские запугивания делали 
ногайцев жертвой самой беззастенчивой эксплуатации со стороны мелкой 
земской администрации и превращали их жизнь в ад…» [10, с. 152]. Осетин-
ский драматург и общественный деятель Коста Хетагуров писал, что ново-
уполномоченные «властители Северного Кавказа, к сожалению, не вполне 
поняли правовые и бытовые особенности завоеванных племен», и подчер-
кивал, что для свободолюбивого и воинственного кавказца было довольно 
жестоким непривычное для них «бремя, о котором он ранее не имел ни ма-
лейшего понятия» [15, с. 191]. Профессор Г.А. Дзагуров также отмечал, что 
«причиною переселения горцев в Турцию нужно признавать глубокое хозяй-
ственное потрясение их жизни под ударом тяжелого молота царской России» 
[16, с. 2].

Что касается религиозной жизни, то здесь также происходило несколь-
ко процессов. Турецкое правительство не выступало открыто против Россий-
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ской империи и «почти не противодействовало распространению русской 
власти» [17, с. 171], однако Османская империя всячески побуждала кавказ-
ских единоверцев сопротивляться и совершить переселение на свою терри-
торию. Историки того времени упоминают о заговоре турецких эмиссаров с 
местными духовными лицами с целью массовой агитации за миграцию, од-
нако доподлинно неизвестно, имел ли место действительно заговор. Мест-
ные жители, особенно религиозные слои населения, и без дополнительных 
мер свято верили в могущество и поддержку султана. Тем не менее Турция 
действительно поощряла эти настроения, стремясь на самом деле «использо-
вать переселенцев с Северного Кавказа для сохранения границ», поселяя их 
«в районах с преобладающим христианским населением» [15, с. 193]. Про-
турецкая пропаганда сводилась к постулату о запрете жить в иноверном го-
сударстве, религиозным ультиматумам в духе «или погибнем в борьбе, или 
переселимся», а также к призыву уехать, «собраться с силами, вернуться на 
родину и отвоевать ее» [15, с. 113]. Представители княжеского сословия но-
гайцев, потеряв былую власть, также всячески мотивировали малообеспе-
ченных соплеменников уезжать на турецкие земли, ведя их по сути дела на 
убой, поскольку местные власти никак не подготовились к огромному потоку 
беженцев. В память об этих событиях сохранились произведения ногайского 
фольклора «Бий , мырза душпанлар алтынга сатылды» (в пер. «Продажные 
мурзы»), «Стамбулга коьшуьв» («Переселение в Стамбул»), «Маажир йыры» 
(«Песня мухаджиров») [10, с. 198–205].

Примечательно, что в сводках придворных историков неоднократно 
подчеркивается, что у кавказских народов не было повода совершать хиджру 
в целях свободы вероисповедания, поскольку в заявленные имперские планы 
не входило обращение их в христианскую религию, однако на деле все об-
стояло несколько иначе. На Кавказ еще в 1802 году были приглашены шот-
ландские миссионеры, для комфортного размещения которых у бештовских 
ногайцев (район Кавказских Минеральных вод) было отобрано шесть тысяч 
десятин земли. Они активно занимались проповеднической деятельностью, 
издавали на ногайском языке экземпляры обоих Заветов. Далее, в 1823 году, 
их дело продолжили члены Базельского евангелического общества, но те и 
другие значительных успехов не добились [10, с. 145–146]. С целью христи-
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анизации горцев 9 июня 1860 года под руководством фельдмаршала А.И. Ба-
рятинского было учреждено «Общество восстановления православного хри-
стианства на Кавказе», принявшие христианство жители освобождались от 
ряда налогов и повинностей, имели определенные льготы [15, с. 138]. Среди 
ногайских мурз добровольное крещение было нередким явлением, поскольку 
гарантировало продвижение по карьерной и социальной лестнице.

Необходимым также считаем обратить внимание и на социальные фак-
торы. Нельзя не учитывать сумятицу и неразбериху, свойственную военному 
времени. Часть исследователей также сводит ногайское переселение к недо-
вольству результатами Кавказской войны, но есть и другие свидетельства. 
Так, например, один из современников указанных событий утверждает, что 
многие ногайцы «не желали бы оставлять Россию и менять настоящее дей-
ствительное свое положение на неопределенное, гадательное для них поло-
жение в Турции», но опасаются «подвергнуться гонению со стороны едино-
племенных им закоренелых фанатиков» [15, с. 99]. Также среди кочевников 
было распространенно убеждение, циркулировавшее в виде слухов, о том, 
что Россия и Турция заключили договор, по которому все мусульмане обя-
заны были переселиться в последнюю. В частности, И.В. Бентковский пишет, 
что «большинство ж ногайцев было убеждено, что их выгоняют». При этом 
он приводит интересный диалог с одним мурзой. На вопрос о причинах бег-
ства тот отвечает: «Мы сами не знаем – народ идет, а нам как оставаться?». 
[3, с. 111]. Таким образом, с учетом всех этих критериев можно говорить о 
присутствии элементов так называемого «группового мышления», которое в 
первую очередь связано с инстинктом самосохранения и нередко подталки-
вает людей к массовому бегству. Позднее М.И. Венюков подчеркивал эту осо-
бенность: «Как истинные мусульмане единоплеменные крымским татарам, 
ногайцы всею массою ушли одновременно с ними в Турцию» [18, с. 45–46].

Что касается численности ногайских переселенцев, то, как и в случае с 
остальными горскими племенами, их количество можно указать лишь при-
близительно. По данным А.П. Берже, в течение 1858–1864 годов с Северного 
Кавказа эмигрировало около 30,5 тыс. ногайцев [17, с. 165], что, вероятнее 
всего, является явным преуменьшением, как это было свойственно работам 
многих придворных историков того времени. Только из района Кавказских 
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Минеральных Вод в Турцию переселилось полностью 86 ногайских аулов [15, 
с. 97]. Судьба переселенцев стала одной из самых массовых гуманитарных ка-
тастроф в мировой истории. По свидетельствам, судовладельцы, обычно пере-
плывавшие Черное море «почти исключительно для торговли рабами… внесли 
тот же дух и в перевозку свободных людей»: превышали максимальную за-
грузку транспорта в несколько раз и не обеспечивали пассажиров минималь-
ными бытовыми условиями. Вместе с холодной зимой и бедствующим поло-
жением все это вылилось в страшные эпидемии тифа и оспы, которые убивали 
людей еще на родном берегу или на их пути в османские портовые города. 
Турция оказалась неготовой к такому массовому потоку беженцев, в лагерях 
нельзя было «жить от нечистот и трупного разложения» [17, с. 354], «умирав-
шие с голоду беженцы предпочитали за “гроши” продавать своих детей, чем 
видеть их голодную смерть» [19, с. 39–40]. Только за период с ноября 1863 по 
сентябрь 1864 года из числа всех кавказских переселенцев было продано поч-
ти 10 000 человек, а примерно 100 000 человек умерло. В 1867 году началась 
обратная миграция ногайцев, однако прежние их земли уже были розданы, 
поэтому им выделялись малопригодные для жизни и хозяйства территории, 
что также приводило к высокой заболеваемости и смертности [3, с. 128–129].

Заключение

Возвращаясь к постановке исходной проблематики статьи, мы можем с 
уверенностью утверждать, что рассматриваемое историческое явление пред-
ставляет собой очень многосложное сочетание различных факторов. В соот-
ветствии с представленным материалом можно выделить следующие причи-
ны массового переселения ногайцев в Османскую империю, происходившего 
на фоне Кавказской войны: жесткая экономическая политика Российской 
империи на новопокоренных территориях, тирания и произвол местных 
чиновников, различные и нередко противоположные политические взгля-
ды внутри одной этнической группы, не подкрепленная реальными мерами 
протурецкая пропаганда, вносящие неясность и панику реалии военного вре-
мени, а также опасения кочевников лишиться права на свободу вероиспо-
ведания, которые нельзя назвать абсолютно безосновательными. При этом 
если соотнести эти причины с основами исламской религии, то не все они 
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соответствуют шариатскому обоснованию хиджры, особенно если учесть по-
следствия, с которыми столкнулись беженцы, а также политику религиозной 
свободы, установившейся на Кавказе, вошедшем в состав России. Однако в 
целом, учитывая контекст времени, исторический термин «мухаджирство» 
(от араб. мухаджир – переселенец, совершающий хиджру) соответствует дей-
ствительности и корректно отображает обстоятельства переселения ногайцев 
в Турцию.
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Minbar. Islamic Studies. 2024;17(1):45–58

10. Джумагулова А.Т. Ногайцы Северного Кавказа, Крыма и Северного 
Причерноморья в социально-политических и экономических коллизиях XVIII – 
60-х гг. XIX вв. Пятигорск: РИА-КМВ; 2019. 248 с.

11. Алиева С.И. Ногайцы Северо-Западного Кавказа в исторических про-
цессах XVIII – начала XX в.: дисс.... канд. ист. наук. Краснодар, 2000. 272 с.

12. Броневский С.М. Новейшие географические и исторические известия 
о Кавказе. Ч. 2. М.: Тип. С. Селивановского; 1823. 465 с.

13. Дебу И.Л. О Кавказской линии и присоединенном к ней Черноморском 
войске, или Общие замечания о поселенных полках, ограждающих Кавказскую 
линию, и о соседственных горских народах, собранные действительным стат-
ским советником и кавалером Иосифом Дебу с 1816 по 1826 год. СПб.: тип. 
К. Крайя; 1829. 463 с.

14. Кидирниязов Д.С. Взаимоотношения ногайцев с народами Северного 
Кавказа и Россией в XVI–XIX вв. Махачкала: Издательский дом «Эпоха»; 2003. 
216 с.

15. Сичкарь А.В. Переселение народов Северного Кавказа в Османскую 
империю (50–60-е г. XIX в.): причины, характер, последствия: дисс.... канд. ист. 
наук. Владикавказ, 2009. 210 с.

16. Дзагуров Г.А. Переселение горцев в Турцию: Материалы по истории 
горских народов. Ростов на Дону: Севкавкнига; 1925. 202 с.

17. Берже А.П. Выселение горцев с Кавказа. Русская старина. 1882;33(1–
3):161–176; 337–363.

18. Венюков М.И. Очерк пространства между Кубанью и Белой. Запи-
ски Императорского Русского Географического Общества. Т. 2. Санкт-Петер-
бург: Типография В. Безобразова и комп; 1863. С. 1–71.

19. Касумов А.Х. Разные судьбы. Куантов А.Т. (ред.). Нальчик: Кабарди-
но-Балкарское книжное изд-во; 1967. 89 с.

20. Колесников И.Н., Каспарян К.В. Взаимодействие исламской рели-
гии и османского имперского аппарата: освещение в исторических источни-
ках и научной литературе. Конституционно-правовые проблемы в контексте 
общей теории и истории государства и права. Материалы IV Международной 
научно-практической студенческой конференции. Пятигорск: Пятигорский 
государственный университет; 2022. С. 141–148.



56  ISSN 2618-9569 (Print)
ISSN 2712-7990 (Online)

Z.K. Savkatov 
Nogai muhajirism to the Ottoman empire during the Caucasian war
Minbar. Islamic Studies. 2024;17(1):45–58

References

1. Jalbulganov A.A. Nogaytsy Severnogo Kavkaza v XVIII – pervoy polovine 
XIX vv. (problemy sotsial’no-ekonomicheskogo stroya): avtoref. diss.... kand. ist. nauk 
[Nogais of the North Caucasus in the 18th and the fi rst half of the 19th centuries 
(problems of the socio-economic system): Abstract of a Candidate in Historical 
Sciences Thesis]. Moscow, 1995. 24 p. (In Russian)

2. Kochekaev B.B. Nogaysko-russkie otnosheniya v XV–XVIII vekakh: diss.... 
d-ra ist. nauk [Nogai-Russian relations in the 15th and 18th centuries: Doctor of 
Historical Sciences Thesis]. Alma-Ata, 1988. 272 p. (In Russian)

3. Bentkovsky I.V. Istoriko-statisticheskoe obozrenie inorodtsev-magometan, 
kochuyushchikh v Stavropol’skoy gubernii. Materialy dlya istorii kolonizatsii Severnogo 
Kavkaza [Historical and statistical review of Muslim foreign nomads in Stavropol 
province. Materials on the history of the North Caucasus colonization]. Part 1. 
Nogajcy. Stavropol: Gub. Prav. Press; 1883. 134 p. (In Russian)

4. Kalmykov I.Kh. Nogaytsy: Istoriko-etnografi cheskiy ocherk [Nogais: 
Historical and ethnographic essay]. Cherkessk: Stavropol book publishing house; 
1988. 232 p. (In Russian)

5. Trepavlov V.V. Istoriya Nogayskoy Ordy [History of the Nogai horde]. 
Moscow: The Russian Academy of Sciences Oriental Literature Press; 2002. 752 p. 
(In Russian)

6. Trepavlov V.V. “Orda samovol’naya”: kochevaya imperiya nogaev XV–XVII 
vv. [Horde “self-willed”. The Nomadic Empire of the Nogais. XV-XVI centuries.] 
Moscow: Kvadriga Press; 2014. 224 p. (In Russian)

7. Mekhovsky M. Traktat o dvukh Sarmatiyakh [Treatise on two Sarmatias]. 
Anninskiy S.A. (tr. and komm.). Leningrad: the SSSR Academy of Sciences Press; 
1936. 288 p. (In Russian)

8. Koran [The Holy Quran]. Shidfar B.Ya. (tr. from Arabic and comment.). 
Мoscow: Mardzhani Publishing House; 2012. 608 p. (In Russian)

9. Ali-zade A.A. Islamskiy entsiklopedicheskiy slovar’ [Islamic Encyclopedic 
Dictionary]. Moscow: Ansar Press; 2007. 340 p. (In Russian)

10. Dzhumagulova A.T. Nogaytsy Severnogo Kavkaza, Kryma i Severnogo 
Prichernomor’ya v sotsial’no-politicheskikh i ekonomicheskikh kolliziyakh XVIII – 60-
kh gg. XIX vv. [Nogais of the North Caucasus, Crimea and the Northern Black Sea 



ISSN 2618-9569 (Print) 57
ISSN 2712-7990 (Online)

З.К. Савкатов 
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Резюме: Статья посвящена исследованию текстов из рукописных и печатных трудов 
Шихаб-ад-дина аль-Марджани (ум. 1889), в которых этот татарский историк и бого-
слов пишет о крупном ханафитском имаме Абу-Джа‘фаре ат-Тахави (ум. 933) и его труде 
«аль-‘Акыда ат-Тахавиййа», также известном под названием «Байан ас-сунна ва-ль-джа-
ма‘а». Были исследованы исторические и богословские произведения Марджани, такие 
как «Вафиййат аль-асляф», «Мукаддимат китаб вафиййат аль-асляф», «аль-‘Азб аль-фу-
рат», «Назурат аль-хакк» и другие. Автор приходит к выводу о том, что Шихаб-ад-дин 
аль-Марджани дает высокую оценку знаниям и трудам этого египетского средневекового 
ученого ислама. Марджани считает его муджтахидом ханафитского мазхаба и обнови-
телем веры (муджаддид) третьего века по хиджре, а его труд «Байан ас-сунна» признает 
самым первым суннитским источником, в котором собраны и зафиксированы догматы 
в том виде, как их разъяснили праведные предшественники (ас-саляф ас-салих) ислама.
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Abstract: The article is devoted to the study of texts from the manuscript and printed works of 
Shihab al-Din al-Marjani (d. 1889), in which this Tatar historian and theologian speaks of the 
great Hanafi  imam Abu Ja‘far al-Tahawi (d. 933) and his work “al-‘Aqidah al-Tahawiyyah” also 
known as “Bayan al-Sunna wa-l-Jama‘ah” Historical and theological works of al-Marjani were 
studied, such as “Wafi yyat al-aslaf”, “Muqaddimat kitab Wafi yyat al-aslaf”, “al-‘Azb al-furat”, 
“Nazurat al-haqq” and others. As a result, it turned out that Shihab al-Din al-Marjani highly 
appreciates the knowledge and works of this Egyptian medieval scholar of Islam. Al-Marjani 
considers him to be the Mujtahid of the Hanafi  Madhhab and the third-century rejuvenator of 
faith (Mujaddid) in Hij ra. And his work “Bayan al-Sunna” recognizes as the very fi rst Sunni 
source in which the dogmas of the righteous predecessors (al-Salaf al-Salih) of Islam are 
collected and recorded.
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Введение

Имам Абу-Джа‘фар ат-Тахави (239–321/853–933) – признанный авто-
ритет суннизма в качестве знатока хадисов1 и фикха ханафитского мазхаба2, 
автор небольшой книги, известной как «аль-‘Акыда ат-Тахавиййа» (Таха-
витское кредо), или «‘Акаид ат-Тахави» (Догматы ат-Тахави), или «Байан 

1  Имамы-хадисоведы аз-Захаби (673–748/1274–1348) и ас-Суйуты (849–911/1445–1505) 
упоминают его как крупного знатока хадисов (хуффаз) и как надежного авторитета (сика сабат) [1, 
с. 808-811; 2, с. 339].

2  Автор раннего библиографического произведения на арабском языке Ибн-ан-Надим (ум. 
384/994) привел о нем сведения в разделе, посвященном последователям имама Абу-Ханифы 
(ум. 150/767) [3, с. 31]. Также ранний биограф разрядов факыхов из числа сахабов, табиинов и 
представителей пяти мазхабов (ханафитов, маликитов, шафиитов, ханбалитов и захиритов) Абу-
Исхак аш-Ширази (393–476/1003–1083) сообщил о нем в своем «Табакат аль-фукаха» [4, с. 142].
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ас-сунна ва-ль-джама‘а» (Разъяснение сунны и согласия общины) [3, с. 31; 5, 
с. 1143; 6, с. 58]3, которая стала одним из главных источников суннитов (ахль 
ас-сунна ва-ль-джама‘а) по акыде4. Высокое положение этой книги связано с 
тем, что автор передает убеждения праведных предшественников (ас-саляф 
ас-салих), то есть эталон религиозных воззрений основного течения ислама. 
Поэтому и матуридитские, и ашаритские богословы положительно отзыва-
лись о ней5.

Татарский и казанский ученый Шихаб-ад-дин аль-Марджани (1233–
1306/1818–1889), представитель ханафитов и матуридитов6, упоминал има-
ма ат-Тахави и его кредо в разных своих трудах – богословских и истори-

3  В иджазе с цепью передатчиков до имама ат-Тахави, которую получил ученик Ш. Марджани 
муфти ‘Алим-джан аль-Баруди (1273–1339/1855–1920), эта книга называется в одном месте «Байан 
ас-сунна фи-ль-‘акыда», в другом – «Байан ас-сунна фи ‘акыдат ахль ас-сунна» [7, с. 346, 1016]. 
Историк и хадисовед Маджд-ад-дин Ибн-аль-Асир (544–606/1150–1210) называет этот источник 
«‘Акыдат Аби-Ханифа» (Кредо Абу-Ханифы). Ибн-аль-‘Имад ал-Ханбали (1032–1089/1623–1679) 
сообщил еще один редкий вариант названия этого же сочинения – «аль-‘Акыда ас-сунниййа ас-
саниййа» (Блистательное суннитское кредо) [8, с. 105].

4  О важности символа веры имама ат-Тахави среди суннитов см. [9].
5  Например, матуридитский мутакаллим Абу-аль-Му‘ин ан-Насафи (ум. 508/1115), критикуя 

мнение о новшестве тезиса о наличии у Аллаха вечного атрибута «таквин», заявляет: «Такое мнение 
ложное и исходит от невежества о мазхабах предшественников (саляф), потому что Абу-Джа‘фар 
ат-Тахави (да смилуется над ним Аллах), степень и высокое положение которого не скроется в 
знании высказываний предшественников в целом и знании мнений соратников Абу-Ханифы (да 
смилуется над ним Аллах) в конкретном, в своей книге под названием «аль-‘Акаид», которую он 
начал со слов: “Является достоверным у меня мазхаб факихов ислама (аль-милля) Абу-Ханифы 
ан-Ну‘мана ибн Сабита, Абу-Йусуфа Йа‘куба ибн Ибрахима [(ум. 182/798)] и Абу-‘Абд-Аллаха 
Мухаммада ибн ал-Хасана аш-Шайбани [(ум. 189/804)] (да смилуется над ними Аллах)”, затем, 
приступив к разъяснению их высказываний и продолжив, сказал: “Он продолжал Своими атрибутами 
быть вечным до Своего творения (создания творений)…”» [10, с. 467–468]. Также пишет историк 
и хадисовед из числа шафиитов Ибн-аль-Асир (544–606/1150–1210): «Собрал Абу-Джа‘фар ат-
Тахави, а он из крупных последователей мазхаба Абу-Ханифы, книгу, которую он назвал “‘Акыдат 
Аби-Ханифа (да смилуется над ним Аллах)”, она суть кредо ахль ас-сунна ва-ль-джама‘а, и в ней нет 
ничего из того, что приписывалось ему из ересей, как ирджа’, кадр и хальк аль-Кур’ан» [11, с. 952]. 
Важное замечание также сделал ашарит и шафиит имам Тадж-ад-дин ас-Субки (727–771/1327–1370): 
«В совокупности акыда имама аль-Аш‘ари есть то, что содержит символ веры Абу-Джа‘фара ат-Тахави, 
который передали ученые мазхабов с одобрением и которым они были довольны как акыдой» [12, 
с. 62]. Современный ашаритский богослов Са‘ид Фуда из Иордании, который написал самое большое 
толкование к этому источнику в истории ислама, также замечает: «Из кратких книг небольшого 
объема книга “аль-‘Акыда ат-тахавиййа”, называемая “Байан акыдат ахль ас-сунна валь-джама‘а” 
(Разъяснение акыды суннитов), имама… Абу-Джа‘фара ат-Тахави. Ученые приняли эту его книгу, 
распространились частые упоминания и ссылки на нее, сунниты придавали ей важное значение во 
все времена» [13, с. 6]. Здесь и далее перевод с арабского автора статьи. – Д.Ш.  

6  На основе биографии аль-Матуриди у Марджани и того, как татарский богослов назвал свои 
комментарии на кредо имама ан-Насафи «аль-Хикма аль-балига аль-джаниййа фи шарх аль-‘акаид 
аль-ханафиййа» [14], можно сделать вывод, что он предпочитает называться ханафитом и с точки 
зрения фикха, и с позиции акыды.
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ческих. Известно, что аль-Марджани преподавал в Казанской татарской 
учительской школе уроки вероучения на протяжении 1876–1884 гг., причем 
по акыде использовалось тахавитское кредо [15, с. 129; 16, c. 66, 69], в то 
время как в медресе шакирды изучали комментарии к кредо имамов Над-
жм-ад-дина ан-Насафи (461–537/1068–1142) и ‘Адуд-ад-дина аль-Иджи 
(680–756/1281–1355). Возможно, это стало одной из причин, что в новоме-
тодном (джадитском) казанском медресе «Мухаммадиййа» впоследствии в 
учебный процесс была внедрена «аль-‘Акыда ат-Тахавиййа»7. Медресе воз-
главлял один из учеников аль-Марджани – шейх ‘Алим-джан аль-Баруди 
(Галимжан Галеев), который имел даже иджазу (разрешение) на передачу 
текста этого источника и обучение по нему от аравийских шейхов8.

Имам ат-Тахави в книгах «Мунтахаб китаб аль-Вафиййа» и 
«Мукаддимат китаб Вафиййат аль-асляф»

Шеститомное биографическое произведение «Вафиййат аль-асляф ва 
тахиййат аль-ахляф» (Преданность предкам и приветствие потомкам) Ши-
хаб-ад-дина аль-Марджани осталось рукописным9. В 1883 году увидело свет 
в Казани только введение к «Вафиййат» под названием «Мукаддимат китаб 
Вафиййат аль-асляф ва тахиййат аль-ахляф» в виде полноценной книги [20]. 
Кроме того, незадолго до этого, в 1880 г., был напечатан небольшой трактат 
«Мунтахаб китаб аль-Вафиййа» (Избранное из «Вафиййат») в жанре таба-

7  В частности, об этом писал один из преподавателей медресе того времени Ахмад-джан ибн 
Мухаммад-Рахим аль-Мустафави (Ахметзян Мустафин, 1860–1938) в египетском журнале «аль-
Манар» [7, с. 138].

8  В Казани издавалось одно из толкований источника «Байан ас-сунна» Сирадж-ад-дина аль-
Газнави (704–773/1304–1372) в 1311/1893 [17] и 1320/1902, причем в последнем издании есть санад 
с иджазой ‘Алим-джана Баруди до имама ат-Тахави [18, с. 2]. То есть до Г. Баруди этот текст дошел 
по цепочке передатчиков, каждый из которых давал разрешение следующему в передаче данного 
источника. В последнем издании сначала следует биография имама ат-Тахави (с. 1–2), потом текст 
под заголовком «ас-Санад» (цепь передачи от ат-Тахави до аль-Баруди) (с. 2), затем титульный 
лист с заголовком «Китаб байан ас-сунна» и «‘Акаид Тахави» (с. 3), потом сам текст тахавитского 
кредо (с. 4–17), после этого «‘Акыда» известного индийского шейха Шах-Вали-Аллаха ад-Дахляви 
(1703–1762) под названием «аль-И‘тикад ас-сахих» (с. 18–22), затем биография толкователя, т.е. 
аль-Газнави (с. 23), потом до конца его толкование (с. 24–81).

9  В Стамбуле под эгидой IRSICA ведется работа по редакции и изданию этого труда на языке 
оригинала в современном виде. Известно также, что фрагменты первого и второго томов критически 
изучались магистрантами Болгарской исламской академии в Татарстане в последние годы. В 2022 
году избранные биографии из всех томов этого сочинения Марджани были напечатаны в переводе 
на русский язык с комментариями (см. [19]). В подборку выбранных для перевода 516 биографий 
жизнеописание имама ат-Тахави не попало.
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кат10 [21]. Это произведение фактически являлось анонсом к будущему из-
данию томов всего «Вафиййат аль-асляф». В начале автор сообщает краткие 
сведения о пророке Мухаммаде, затем перечисляет правителей (халифов и 
султанов) исламского мира с датами их кончины, после этого идет список 
ученых ислама с датами смерти, имена которых известны среди мусульман 
Волго-Уральского региона и труды которых имеют хождение среди них. 
Соответственно аль-Марджани в этом списке упоминает имама ат-Тахави 
вместе с имамами аль-Аш‘ари (260–324/874–936) и аль-Матуриди (248–
333/853–944) практически на одной странице печатного издания: «Затем 
ханафитский имам, факых, хафиз11 Абу-Джа‘фар Ахмад ибн Мухаммад ибн 
Саляма ибн Саляма аль-Азди аль-Мисри ат-Тахави, да смилуется над ним 
Аллах, скончался в 321 г.х. в Египте [в годы] правления [аббасидского] хали-
фа аль-Кахира би-ль-Лях» [21, с. 12].

В разделе «Усуль ад-дин» (Наука об основах религии/теология) из кни-
ги «Мукаддимат» аль-Марджани упоминает трех имамов среди первых авто-
ров трудов по исламскому вероучению: ат-Тахави, аль-Матуриди и аль-Аш‘а-
ри [20, с. 272]12. Татарский историк и богослов пишет в этой книге об имаме 
ат-Тахави и его символе веры: «Первый значимый имам, написавший сочи-
нение в этой науке и ставший известен этим, Абу-Джа‘фар ат-Тахави. Он на-
писал свою известную книгу “Байан ас-сунна валь-джама‘а” и сделал отсылку 
в ней к трем имамам: Абу-Ханифе, Абу-Йусуфу и Мухаммаду (да смилуется 
над ними Аллах). На самом деле, это – опора [суннитов], что и есть вероуче-
ние предшественников (‘акыдат ас-саляф) точь-в-точь» [20, с. 272]. Далее та-
тарский автор называет ат-Тахави обновителем религии (муджаддид) треть-
его столетия из числа ханафитов [20, с. 289]13, то есть очень высоко оценивает 
вклад этого имама в исламские науки.

10  Жанр биографий и разрядов ученых, один из видов арабо-мусульманских исторических 
источников.

11  Здесь в значении крупного знатока хадисов.
12  Конечно, аль-Марджани сначала до ат-Тахави указал на имама Абу-Ханифу и его труд «аль-

Фикх аль-акбар» в передаче Абу-Муты‘ аль-Бальхы, но считает, что эта книга недостаточно известна 
и имеет недостоверную цепь передатчиков, как в принципе, по его мнению, и другие сочинения по 
акыде этого имама [20, 271–272].

13  Выпускник и учитель медресе «Мухаммадиййа» Шахар Шараф (1879–1937) в книге «аль-Мирсад 
фи тараджим риджаль аль-Иршад» (Обозрение в биографиях ученых мужей, упоминаемых в «аль-
Иршаде» [аль-Курсави]) пишет: «Аль-Люкнави относил ат-Тахави к муджтахидам, относящим себя 
к определённому мазхабу (аль-муджтахидин аль-мунтасибин), и обновителям (муджаддид) третьего 
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Имам ат-Тахави в книге «Вафиййат аль-асляф»

В своем многотомном биографическом произведении «Вафиййат 
аль-асляф ва тахиййат аль-ахляф» (Преданность предкам и приветствие 
потомкам) аль-Марджани привел довольно подробную биографию имама 
ат-Тахави. Жизнеописание имама занимает по объему даже больше места, 
чем биографии имамов аль-Аш‘ари и аль-Матуриди14. Биография занимает 
пять страниц или два с половиной листа рукописи второго тома15.

Примечательно, что на полях рукописи выделяется крупными буквами 
красными чернилами фраза «аль-Имам аль-аджалль Абу-Джафар ат-Тахави, 
рахима-ху Аллах», там, где начинается текст об имаме ат-Тахави. То есть в 
рукописи, в заголовке на полях, этот имам выделен эпитетом «величайший» 
(превосходная степень от «великий» – джалиль). Замечено, что во втором 
томе «величайшими» имамами на полях названы еще пять видных ханафит-
ских ученых: Абу-Са‘ид аль-Барда‘и (ум. 317 х.), Абу-Мансур аль-Матуриди, 
Абу-ль-Хасан аль-Кархи (ум. 340 х.), Абу-Бакр аль-Джассас (ум. 370 х.) и 
Абу-ль-Хасан аль-Кудури (ум. 428 х.)16.

Далее кратко перескажем содержание текста рукописи фрагмента с 
биографией имама ат-Тахави, которая находится среди сведений о тех, кто 
скончался в 321 году хиджры17.
столетия. Это же понимается из слов аль-Марджани» [22, с. 257]. ‘Абд-аль-Хайй аль-Люкнави (1264–
1304/1848–1887), индийский ханафитский ученый, автор ханафитских табакат «аль-Фаваид аль-
бахиййа фи тараджим аль-ханафиййа», также зафиксировал сведения об ат-Тахави [23, с. 31–34]. В 
самой биографии о статусе обновителя веры не говорится, Шахар Шараф взял этот тезис из другой 
книги индийского автора под названием «ан-Нафи‘ аль-кабир» [24, с. 48].

14  Научная библиотека им. Н.И. Лобачевского Казанского федерального университета. Отдел 
рукописей и редких книг (НБ К(П)ФУ, ОРРК). Т. 1460. Ед. хр. 610. Л. 375Б–377Б, 382А–383Б, 
395Б–396А.

15  Написана на шести страницах (Л. 375Б–377Б).
16  Соответственно листам 358Б, 395Б, 407Б, 459А, 523А.
17  Благодаря большему объему сведений, татарский историк в основном упоминает свои 

источники, т.е. арабских авторов, из книг которых он цитировал или брал сообщения: Абу-Йа‘ля аль-
Халили (367–446/977–1054) (книга «аль-Иршад»), аль-Куда‘и (ум. 454/1062) («Хутат Миср»), Ибн-
‘Абд-аль-Барр (368–463/978–1071) («Джами‘ байан аль-‘ильм»), Абу-Исхак аш-Ширази («Табакат 
аль-фукаха’»), ас-Сам‘ани (506-562/1113–1167) («аль-Ансаб», сама книга у аль-Марджани не 
названа), Ибн-‘Асакир (499–571/1105–1176) («Тарих Димашк», также сама книга не названа), Ибн-
аль-Джаузи (507–597/1114–1201) («аль-Мунтазам», также не названа), Ибн-аль-Асир («Джами‘ 
аль-усуль»), аз-Захаби («Тазкират аль-хуффаз»), аль-Аткани (685–758/1286–1357) («Шарх аль-
Хидайа»). Также очевидно, что аль-Марджани воспользовался сведениями из книги «Вафайат аль-
а‘йан» Ибн-Халликана (608–681/1211–1282) (см. [19, c. 22–23]) и, возможно, книгой «аль-Джавахир 
аль-мудыййа» аль-Кураши (696–775/1297–1373), хотя на них не ссылался в данной биографии. 
Трудно сказать, напрямую ли аль-Марджани опирался на названные источники или опосредованно. 
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После полного имени египетского ханафитского ученого аль-Марджа-
ни сообщает о том, что он известен как ат-Тахави, потом сообщает точную 
дату смерти и указывает другую версию года кончины (322 х.), после этого – 
год рождения (239 х.), местность (Таха в Верхнем Египте), затем – его эпи-
теты, указывающие на исключительные знания и способности: имам, факых, 
муджтахид, мухаддис, хафиз, мухаккык18, ‘ариф19, ‘алляма20, сахиб аль-‘улюм 
аль-‘азиза валь-акваль ар-раика валь-манасыб аль-фаика21 и т.п. Далее го-
ворится о его известности в Хорасане и Ираке, затем о его поездках в поис-
ках знаний, о его переходе в ханафитский мазхаб из шафиитского и о том, 
что он племянник по матери имама аль-Музани (175–264/791–877)22, о его 
учителях, его авторитете в фикхе и знании хадисов, о большем количестве 
его шейхов, от которых он передавал хадисы. Аль-Марджани делает акцент 
на том, что ат-Тахави передает хадисы от Йунуса ибн ‘Абд-аль-А‘ля (170–
264/786–877)23, от которого много передавал Муслим (206–261/822–875), 
автор достоверного сборника хадисов. Затем перечисляются положительные 
отзывы об имаме ат-Тахави со стороны ученых разных мазхабов. Татарский 
ученый также передал две версии причины перехода имама в мазхаб ханафи-
тов и написал о том, что он говорил о своем дяде: «Пусть смилуется Аллах над 
Абу-Ибрахимом [аль-Музани], если бы был живым и увидел меня, то сделал 
бы искупление (каффарат) своей клятвы»24. Далее передается информация 
о многочисленности письменных трудов ат-Тахави, о его судебной практике 
и о тех, кто у него получал знания. В частности, ссылаясь на имама аз-За-

Так или иначе, но более поздние авторы ссылаются на ранних, и сведения повторяются, не считая 
небольших изменений. При этом видно, что аль-Марджани иногда пересказывает, или сокращает, 
или поясняет некоторые фразы предыдущих авторов.

18  Ученый, способный определять более правильное мнение в мазхабе. Мухаккыки выявляют 
наиболее достоверные предания и утверждения от имамов своих мазхабов. Например, имам ан-
Навави (1233–1277) известен как мухаккик шафиитского мазхаба исламского права [25, с. 62].

19  Обычно подразумевается познавший Всевышнего или достигший высокой степени в духовности 
и нравственности.

20  Крупный ученый (богослов).
21  Дословно: обладатель дорогих знаний, великолепных мнений и превосходных званий 

(должностей).
22  Абу-Ибрахим аль-Музани, ученик имама аш-Шафи‘и, был первым главным учителем имама 

ат-Тахави.
23  Крупный хадисовед, шафиит и известный передатчик хадисов из Египта.
24  Дело в том, что аль-Музани, видимо, в момент гнева сказал Абу-Джа‘фару: «Клянусь Аллахом, 

ты не преуспеешь [в науках]!», что стало одной из причин того, что ат-Тахави ушел получать знания 
у ханафитского учителя.
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хаби, аль-Марджани приводит историю из книги «Тазкират аль-хуффаз» [1, 
с. 809–810]25, где ат-Тахави представлен как уникальный человек, совместив-
ший знания фикха и хадиса.

В биографии из «Вафиййат аль-асляф» со ссылкой на труд «Джами‘ 
аль-усуль» Ибн-аль-Асира встречается указание на то, что ат-Тахави со-
брал книгу, назвав ее «‘Акыдат Аби-Ханифа», и что она является символом 
веры суннитов26. Также при перечислении трудов ат-Тахави аль-Марджани 
упоминает это сочинение третьим, несмотря на его малый размер, после та-
ких крупных и серьезных по фикху и хадису трудов, как «Ма‘ани аль-асар» 
(Смыслы преданий) и «Байан мушкиль аль-асар» (Разъяснение неясных 
мест преданий): «Книга “Байан ас-сунна” (Разъяснение сунны), известная 
как “‘Акыдат Аби-Ханифа”, является книгой, к которой обращаются, и осно-
вой, на которую опираются, в убеждениях суннитов (и‘тикад ахль ас-сунна 
ва-ль-джама‘а); и она путь, в точности соответствующий границам шариата. 
Поэтому преобладающее большинство ханафитов из иракцев и прочих из-
брали ат-Тахави для себя имамом в догматах веры и ее основах. Этот текст 
передавало от него большое число ученых, также как и многие сделали на 
него толкования»27.

Упоминание имени имама Абу-Джа‘фара ат-Тахави встречается и в био-
графиях других ученых, например, когда эти ученые каким-то образом кри-
тиковали этого имама за мазхабический фанатизм либо за какие-то недостат-
ки в его книгах или обсуждали его личность. В таких случаях аль-Марджани 
обязательно защищал репутацию египетского шейха и приводил тексты из 
источников, свидетельствующие в пользу его высокого положения в знаниях 
и науках шариата28. Также можно встретить и указания на книгу «аль-‘Акы-

25  У татарского автора ошибочно указана книга «Табакат аль-хуффаз» (см. Л. 376Б).
26  См. Л. 376Б; фраза соответствует цитате, которую мы привели во введении статьи: «…он собрал 

книгу, назвав ее “‘Акыдат Аби-Ханифа”, которая есть суть акыда суннитов» [11, с. 952].
27  НБ К(П)ФУ, ОРРК. Т. 1460. Ед. хр. 610. Л. 377А. Ср. с высказыванием аль-Марджани в 

отношении символа веры другого ханафитского имама Наджм-ад-дина ан-Насафи: «Ему также 
принадлежит книга “аль-‘Акаид” в основах веры (усуль ад-дин). Это – компендиум, где он утвердил 
мазхаб ханафитов и других ученых из числа праведных предшественников» (НБ К(П)ФУ, ОРРК. 
Т. 1460. Ед. хр. 610. Л. 99Б). Тут может возникнуть вопрос: почему же татарский ученый написал 
толкование именно на насафитский символ веры и оставил тахавитский? Возможно, это было связано 
с тем, что аль-Марджани вступил в заочную богословскую полемику с крупным среднеазиатским 
мутакаллимом Са‘д-ад-дином ат-Тафтазани (722–792/1322–1390), толкование которого на кредо 
имама ан-Насафи стало известным и авторитетным пособием в кругах ашаритов и матуридитов.

28  Например, см. [25, с. 62; 19, с. 112–113].
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да ат-Тахавиййа» в контексте упоминаемых сведений. Например, в биогра-
фии мекканского ученого афганского происхождения муллы ‘Али аль-Кари 
(ум. 1014/1606), когда аль-Марджани обсуждает его комментарии на труд 
«аль-Фикх аль-акбар» (Величайшее знание), возводимый к Абу-Ханифе, он 
выражает большие сомнения в том, что указанный источник принадлежит 
имаму ханафитов. Среди своих доводов он приводит слова раннего ханафит-
ского имама Абу-ль-Му‘ина ан-Насафи в «Табсырат аль-адилля», который, 
утверждая матуридитское мнение о наличии у Аллаха вечного атрибута так-
вин (сотворение), связывая его с утверждением предшественников (саляф), в 
качестве аргумента ссылается не на книгу «аль-Фикх аль-акбар»29, а на книгу 
«Байан ас-сунна» имама ат-Тахави см. [10, с. 467–468]. Также он упоминает 
высказывание имама Ибн-аль-Асира в «Джами‘ аль-усуль», который тоже в 
защиту воззрений Абу-Ханифы ссылается на символ веры имама ат-Тахави 
см. [11, с. 952]30.

Имам ат-Тахави в книгах «аль-‘Азб аль-фурат» и «аль-Хикма аль-
балига»

Если предыдущие три книги аль-Марджани относились к историческо-
му жанру или к жанру табакат ва тараджим, то книги «аль-‘Азб аль-фурат 
ва аль-ма’ аз-зуляль аль-накы‘ ли-гуллят руввам аль-ибраз ли-асрар шарх 
аль-джаляль» (Свежая и живая пресная родниковая вода для желающих уто-
лить жажду познания тайн толкования Джаляля) и «аль-Хикма аль-балига 
аль-джаниййа фи шарх аль-акаид аль-ханафиййа» (Предельно зрелая му-
дрость в толковании ханафитских догматов)31 относятся к трудам по акыде 
и схоластическому богословию. Несмотря на это, имам ат-Тахави упомина-

29  Дело в том, что в версии «аль-Фикх аль-акбар», передаваемой Хаммадом ибн Аби-Ханифой, 
есть слова, указывающие на атрибут «таквин» (создание): «Что касается действенных атрибутов (аль-
фи‘лиййа), сотворение (тахлик), дарение пропитания (тарзик), творение (инша’, ибда‘, сун‘) и др., то 
Аллах Всевышний продолжал быть Творцом (халик) через Свое сотворение, и сотворение (тахлик) 
– Его атрибут в безначальности (азаль), и действующим (фа‘иль) через Свое действие, и действие 
– Его атрибут в безначальности. Аллах был творцом (халик) до того, как создавать, и дарующим 
пропитание (раззак) до того, как даровать пропитание. Его действие – Его атрибут в безначальности. 
Действующий (фа‘иль) – Аллах. Действие Аллаха – несотворенное (гайр махлюк), а производное 
(маф‘уль) – сотворенное (махлюк)» [26, с. 2–3, 15–16].

30  См. НБ К(П)ФУ, ОРРК. Т. 1460. Ед. хр. 613. Л. 38А–38Б. Это не считая того, что имя ат-Тахави 
упоминается в связи с тем, что кто-то из ученых написал толкование на его труды, в том числе на его 
кредо, или изучал либо преподавал его книги.

31  См. об этих трудах [27, с. 106–110].
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ется в «аль-Хикма аль-балига» всего два раза32. Это можно объяснить тем, 
что сочинение ат-Тахави, во-первых, краткое и, во-вторых, написано в стиле 
хадисоведов, а не мутакаллимов.

В произведении «аль-‘Азб аль-фурат», которое является субкоммента-
рием (хашийа) к толкованию Джаляль-ад-дина ад-Даввани (830–918/1427–
1512) на символ веры ‘Адуд-ад-дина аль-Иджи (ум. 680–756/1281–1355), та-
тарский богослов упоминает имама ат-Тахави в контексте обсуждения хадиса 
о расколе на 73 группы (хадис ифтирак аль-умма) и понятия спасенной группы 
(аль-фирка ан-наджийа): «Наш [ханафитский] мазхаб в основах веры (усуль) 
истина (хакк), а мазхаб противоречащего нам – нечто ложное (батыль) ка-
тегорическим образом… это то, что мы разъяснили, – мазхаб имама имамов 
Абу-Ханифы (да смилуется над ним Аллах), его выдающихся соратников и 
их путь – то, что они переняли от Пророка (мир ему) и его сподвижников. 
А первый видный имам, кто составил текст по акыде имама Абу-Ханифы, со-
брал его посредством достоверного иснада и соответствующей передачи, как 
это подтверждено, это имам Абу-Джа‘фар Ахмад ибн Мухаммад ибн Саля-
ма ат-Тахави (да смилуется над ним Аллах) в своей известной книге “Байан 
ас-сунна”. Эта книга охватила досконально все в этом разделе (усуль), и в ос-
новах веры (догматах) этой книге полностью можно довериться и полностью 
на нее опираться. Клянусь Аллахом, это и есть убеждения (‘акаид) спасенной 
группы, вписывающиеся в рамки шариата точь-в-точь. Поэтому избрали его 
имамом преобладающее число (джумхур) ханафитов из иракцев и другие в 
своих убеждениях (‘акаид), пояснили его и пустили в обращение для учебы и 
исследования» [28, с. 34–35]. Похожий текст мы уже наблюдали в биографии 
ат-Тахави в книге «Вафиййат аль-асляф».

В сочинении «аль-Хикма аль-балига», которое является комментария-
ми к символу веры имама Наджм-ад-дина ан-Насафи (461–537/1068–1142), 
египетский хадисовед и факых упоминается лишь дважды в разделах об 
определении веры (иман) и о сподвижниках (сахаба). В первом случае ат-Та-
хави упоминается наряду с аль-Матуриди как представители большего чис-

32  Труд «аль-‘Азб аль-фурат» недоступен для электронного поиска внутри его текста и также не 
издан в современной научной редакции с указателями, поэтому за счет просмотра и чтения некоторых 
разделов этой книги удалось заметить упоминание ат-Тахави и его книги только в начале указанного 
источника, что не исключает наличия ссылок на этого имама в других местах источника.
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ла мухаккыков ханафитского мазхаба, которые избрали мнение о том, что 
вера (иман) – это лишь подтверждение сердцем (тасдик), а признание язы-
ком (икрар) – указание на него и условие для применения норм шариата [14, 
с. 312–313]. А во втором случае аль-Марджани приводит слова ат-Тахави из 
его символа веры как довод на то, что праведные халифы были лучшими в 
общине мусульман после смерти Пророка в отношении главенства и управ-
ления: «На это указывают слова имама Абу-Джа‘фара ат-Тахави (да смилу-
ется над ним Аллах) в его «‘Акыде»: “Мы подтверждаем халифат Абу-Бакра 
ас-Сыддика как его предпочтение и первенство над всей уммой”…, т.е. смысл 
его предпочтения – суть подтверждения его халифата» [14, с. 396].

Имам ат-Тахави в книге «Назурат аль-хакк» и «Хизамат аль-хаваши»

Трактат «Назурат аль-хакк фи фардыййат аль-‘иша ва-ин лям йагыб 
аш-шафак» (Обозрение истины в предписанности ночной молитвы, если даже 
не исчезло зарево) [29], как видно из названия, посвящен богословско-право-
вой проблеме, связанной географически с определёнными широтами земного 
шара33. Но проблематика этой книги, конечно же, шире, чем узкий вопрос ис-
ламского права касательно ночной молитвы. В данной книге аль-Марджани 
упоминал имама ат-Тахави более 30 раз, в основном это касалось ссылок на 
его книгу «Шарх ма‘ани аль-асар» (Толкование смыслов преданий).

В одном месте книга имама ат-Тахави «Шарх ма‘ани аль-асар» упоми-
нается в ряду других известных и авторитетных у суннитов книг в хадисе: 
«Метод познания хадиса в эти поздние [в отношении эпохи Пророка и его 
сподвижников] времена заключается в том, чтобы опираться на авторитет-
ных в сфере хадисоведения и преданий имамов посредством обращения к их 
книгам, таким как два сборника достоверных хадисов [ал-Бухари и Муслима], 
сборники “Джами‘” ат-Тирмизи, “ал-Муватта’” Малика, “Муснад” ад-Дарими, 
“Сунан” Абу-Дауда, ан-Наса’и, Ибн-Маджи, “Асар” ат-Тахави и тех имамов, 
которые следуют за ними в знании наизусть большого числа хадисов, степени 
точности и совершенстве в науке, знающих состояния хадисов, различающих 
между заслуживающими доверия, слабыми и отвергаемыми передатчиками» 
[29, с. 111].

33  См. об этой книге [30].
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Еще в одном месте аль-Марджани подчеркивает, что ат-Тахави был 
муджтахидом ханафитского мазхаба: «Это также видно в случае с има-
мом Абу-Джа‘фаром ат-Тахави в его следовании мазхабу Абу-Ханифы (да 
смилуется над ним Аллах), приведении аргументов в пользу его мазхаба, в 
поддержке его высказываний, согласно тому, что он сказал в начале книги 
“Шарх аль-асар”: “В каждой главе я привожу то, что является аннулирую-
щим (насих), аннулированным (мансух), истолкование ученых и доказа-
тельства некоторых из них против других, утверждаю довод тех, чье мнение, 
как представляется мне, является правильным, на основе Книги, сунны, кон-
сенсуса, многочисленных (мутаватир) высказываний сподвижников или их 
последователей (да будет доволен ими Аллах!)”. Затем его [т.е. Ибн-аль-Ка-
маля34] слова о том, что [крупные ранние ханафитские факыхи] аль-Хассаф 
(ум. 261/874), ат-Тахави и аль-Кархи (ум. 340/951) не могут расходиться во 
мнениях с Абу-Ханифой в основах и ответвлениях, ничего не значат. Ведь 
этих правовых казусов, в которых они разошлись с ним, неисчислимое и нес-
метное множество. У них есть избранные мнения (ихтийарат) в основных и 
частных вопросах, утверждения, выведенные на основе суждения по анало-
гии и преданий, и приведение аргументов посредством предания и разума. 
Это видно для тех, кто читал книги по фикху, его спорным проблемам и ос-
новам» [29, с. 202].

Также, по нашему мнению, имам ат-Тахави упоминается в нижеследую-
щем отрывке: «Поэтому они [т.е. праведные предшественники] исповедовали 
одно воззрение и следовали прямому пути, будучи единодушно согласными 
с ним и практикующими его. Проблемы вероубеждения, вопросы начала и 
загробной жизни считались у них необходимыми положениями веры, кото-
рые не нуждались в доводе и суждении по аналогии, в которые не вмеши-
вались несогласие и мнения людей. Поэтому они передали через последнего 
из них35, что наш [ханафитский] мазхаб в основах веры является истиной, а 
противоположный ему мазхаб – ложным категорически и достоверным об-

34  Ибн-Камаль-баша (873–940/1469–1536) – шейх аль-ислам Османского государства, крупный 
ученый, автор концепции разрядов (табакат) факыхов ханафитского мазхаба, которую раскритиковал 
и не принял Шихаб-ад-дин аль-Марджани (см. [31]).

35  Имеется в виду, исходя из контекста, по нашему мнению, имам ат-Тахави, потому что в своем 
символе веры он передал убеждения праведных предшественников словами имамов Абу-Ханифы, 
Абу-Йусуфа и Мухаммада аш-Шайбани.
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разом. Ошибающемуся в основах нет оправдания, и обременяющему себя 
[выходящим за рамки основ] нет вознаграждения, и даже каждый из них 
является большим грешником из-за того, что принял на себя то, что ему не 
вменяли в обязанность и не приказывали» [29, с. 83–84]. Подобные слова 
также встречались нам в книге «аль-‘Азб аль-фурат» [28, с. 34]. По контексту 
понимается, что аль-Марджани здесь резюмировал кратко содержание книги 
«аль-‘Акыда ат-тахавиййа».

В книге «Хизамат аль-хаваши ли-изахат аль-гаваши» (Решительность 
субкомментариев в удалении бедствий), которая является пояснениями (ха-
шийа) аль-Марджани к известному труду по методологии исламского права 
«ат-Таудых»36, имам ат-Тахави упоминается около десяти раз в связи с неко-
торыми вопросами фикха и его теории. Кроме этого, два раза татарский автор 
ссылается на его символ веры в разделе о вопросе рациональности категории 
благого (хусн) и скверного (кубх). Данный вопрос пересекается с некоторы-
ми проблемами исламского вероучения, в частности с действиями людей с 
точки зрения воли и выбора. Разъясняя позицию ханафитов, аль-Марджани 
говорит: «Сказал имам Абу-Джа‘фар ат-Тахави (да смилуется над ним Ал-
лах) в своей книге, которую он написал для разъяснении догматов Абу-Ха-
нифы и его соратников (да смилуется над ними Аллах): “Действия рабов 
божьих являются сотворением (хальк) Аллаха Всевышнего и их приобрете-
нием (касб)”…» [32, с. 261], «Уже ясно заявил имам Абу-Джа‘фар ат-Тахави 
(да смилуется над ним Аллах) в “‘Акыдат Аби-Ханифа ва асхаби-хи”, что дей-
ствие раба божьего является сотворением Аллаха Всевышнего» [32, с. 276]37. 
Однозначно видно у аль-Марджани, что имам ат-Тахави – авторитетный пе-

36  Книгу «ат-Таудых» (Разъяснение) написал среднеазиатский ханафитский ученый Садр-аш-
Шари‘а аль-Махбуби (ум. 747/1346) в качестве толкования на свой же текст «ат-Танкых» (Внесение 
поправок). В своем субкомментарии на это сочинение аль-Марджани критикует пояснения имама 
ат-Тафтазани под названием «ат-Тальвих» (Примечание).

37  См.: Нургалеев Р.М. Шихаб-ад-дин аль-Марджани ва арау-ху аль-усулиййа фи китаб Хизамат 
аль-хаваши ли-изахат аль-гаваши: дираса тахлилиййа ва тахкык (Методологические примеры 
исламской юриспруденции Шихабутдина Марджани в труде «Хизамату аль-хаваши ли изахати 
аль-гаваши (Благоразумие примечаний для устранения неясностей)» исследование и научное 
редактирование (тахкик)). Утруха мукаддама ли-найль дараджат ад-дуктура фи-ль-фикх ва-усули-хи 
(диссертация на соискание ученой степени доктора исламских наук по специальности «Исламское 
право»). Акадимиййат Булгар аль-ислямиййа (Болгарская исламская академия), 2019. С. 406, 430. 
С рукописью диссертации можно познакомиться в библиотеке Болгарской исламской академии.
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редатчик главных догматических суждений имама ханафитов и его учеников 
через свое сочинение «аль-‘Акыда».

Заключение

Мы провели исследование в отношении наиболее известных и доступ-
ных нам на арабском языке исторических и богословских трудов аль-Мар-
джани, в том числе доступных с точки зрения возможности поиска в них 
требуемых сведений38: «Мунтахаб китаб аль-Вафиййа», «Мукаддимат ки-
таб Вафиййат аль-асляф», «Вафиййат аль-асляф», «аль-‘Азб аль-фурат», 
«аль-Хикма аль-балига» и «Назурат аль-хакк». Подводя итог, можно сказать, 
что имам Абу-Джа‘фар ат-Тахави для татарского ученого – «величайший 
имам», общепризнанный суннитский авторитет в хадисе (хафиз) и фикхе 
(факых и муджтахид), а также в передаче главных убеждений в акыде. Он по 
праву, по мнению аль-Марджани, достоин называться муджаддидом веры 
третьего века по хиджре. Ат-Тахави первый, как считает татарский ученый, 
кто собрал и зафиксировал в одной книге убеждения праведных предшествен-
ников, акыда которых является эталоном для всех суннитов. Аль-Марджани, 
вероятно, через своих учеников, повлиял на то, что «аль-‘Акыда ат-Тахавий-
йа» впоследствии издавалась в Казани и использовалась как пособие в казан-
ском медресе «Мухаммадиййа».
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методологии Мухаммада ибн Джарира ат-Табари (839–923)

И.А. Зарипов1a

1Институт востоковедения РАН, г. Москва, Российская Федерация
aORCID: https://orcid.org/0000-0003-3140-2697, e-mail: islamzarif@gmail.com

Резюме: Обычно считается, что комментарий Корана (тафсūр) средневекового мусуль-
манского богослова Мухаммада ибн Джарира ат-Табари (839–923), являющегося пер-
вым систематизатором классической коранической экзегетики, «Джами‘ аль-байан ‘ан 
та’виль ай аль-Кур’ан» («Свод изъяснений об истолковании айатов Корана») однозначно 
относится к жанру комментариев на основе преданий (тафсūр би-ль-ма’сȳр), которому 
обычно противопоставляется жанр рационалистических толкований (тафсūр би-р-ра’й), 
отвергаемый рядом буквалистских течений ислама. Однако проведенный в настоящем ис-
следовании анализ показывает, что Табари не только приводит предания «отцов уммы», 
причем часто представляющих различные мнения, но и высказывает собственную точку 
зрения, основанную в большинстве случаев на фактах языкового анализа. Сформулиро-
ванная им экзегетическая формула «предания + язык», в которой при этом именно по-
следний элемент является определяющим, представляет собой своеобразное сочетание 
традиционального с рациональным. Такой подход «предстоятеля муфассиров», помимо 
всего прочего, открывает широкие возможности будущим поколениям для раскрытия со-
временных интерпретаций коранического текста.
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Abstract: It is generally believed that the commentary of the Qur’ān (tafsīr) by the medieval 
Muslim theologian Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī (839–923), who is the fi rst systematizer 
of classical Qur’ānic exegesis, “Jā mi‘ al-bayā n ‘an ta’wī l ay al-Qur’ā n” (“The Comprehensive 
Exposition of the Interpretation of the Qur’ān”) defi nitely belongs to the genre of commentary 
based on traditions (tafsīr bi-l-ma’thūr), which is usually opposed to the genre of rationalistic 
interpretations (tafsīr bi-r-ra’y), rejected by a number of literalist movements of Islam. However, 
the analysis carried out in this study shows that Ṭabarī not only cites the traditions of the “ancient 
fathers of the Ummah”, while often representing diff erent opinions, but also expresses his own 
point of view, based in most cases on the basis of linguistic analysis. The exegetical formula 
“tradition + language” formulated by him, where the latter element is decisive, is a peculiar 
combination of the traditional with the rational. This approach of “the lead of the Mufassiers”, 
among other things, opens up wide opportunities for future generations to reveal modern 
interpretations of the Qur’ānic text.
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Введение

Имя Мухаммада ибн Джарира ат-Табари (839–923) хорошо известно 
всем исследователям ислама, ведь именно он является ключевым звеном в 
становлении мусульманской историографии, в частности в концепции все-
мирной истории, а также основоположником классической коранической 
экзегетики (имāм аль-муфассирūн). Две его главные работы, кратко назы-
ваемые «Тарих» («История») и «Тафсир» («Экзегетика»), по верному заме-
чанию исследователей, объединяет общий методологический подход к этим 
весьма разным жанрам мусульманской науки, заключающийся в приведении 
широкого спектра различных преданий по рассматриваемой теме. Так, на-
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пример, Клиффорд Босуорт отмечал: «Великие достоинства его истории и 
комментариев заключаются в том, что они составляют наиболее обширные 
из дошедших до нас ранних работ по исламской науке и что они сохранили 
для нас наибольшее количество цитат из утраченных источников» [1, p. 13].

Само полное название тафсира Табари – «Джами‘ аль-байан ‘ан та’виль 
ай аль-Кур’ан» («Свод изъяснений об истолковании айатов Корана») презен-
тует его как своеобразный компендиум ранней мусульманской экзегетики. 
Исходя из этого многие мусульманские и европейские ученые однозначно от-
носят его к жанру комментариев на основе преданий (тафсūр би-ль-ма’сȳр), 
которому обычно противопоставляется жанр рационалистических толкова-
ний (тафсūр би-р-ра’й).

Однако еще в XV в. Джаляль ад-дин ас-Суйуты в своей знаменитой ко-
рановедческой энциклопедии «Аль-Иткан фи ‘улюм аль-Кур’ан» («Совер-
шенство в коранических науках») отмечает важное отличие тафсира Таба-
ри от других комментариев на основе преданий, в которых исключительно 
приводятся только цитаты ранних авторитетов вместе со ссылками на источ-
ники, откуда они взяты, и/или иснады – цепочки их устных передатчиков. 
Он указывает: «Исключение составляет Ибн-Джарир, который сопоставляет 
толкования между собой и высказывает свое предпочтение (тарджūх̣), дела-
ет их грамматический разбор и выявляет их скрытый смысл» [2, с. 107].

В последующем эту особенность отмечали и европейские исследовате-
ли. Например, Р. Белл и М. Уотт со ссылкой на И. Гольдциера и Ф. Сезгина 
указывают: «Иногда экзегеты противоречат друг другу, и тогда ат-Табари, 
приведя все различные мнения, сам пытается определить истину и приводит 
доводы в пользу того или иного толкования» [3, с. 195].

В 1989 г. выходит исследование Мухаммада ад-Дусукы «Фикх аль-имам 
ат-Табари: усулю-ху ва-хасаису-ху» («Юриспруденция имама ат-Табари: 
методология и особенности»), в котором на основе анализа комментариев 
средневекового богослова к айатам, содержащим законодательные нормы 
(ах̣кāм), предпринимается попытка реконструировать его взгляды на про-
блемы мусульманского права. В заключении своей работы автор выделяет 
ряд особенностей фикха Табари, одной из которых он называет сочетание 
традиционального с рациональным [4].
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Необходимо отметить, что Ибн-Джарир был не просто муджтахидом 
наивысшего уровня, но и основателем собственной правовой школы – джа-
ририййа, просуществовавшей около 200 лет [5, p. 193]. Во многом она была 
сформирована в результате острой полемики богослова с крайними буквали-
стами – захиритами и, особенно, ханбалитами. Признавая Ахмада ибн Ханба-
ля (780–855)1 выдающимся хадисоведом, Табари в то же время не считал его 
законоведом и чрезвычайно критично, местами даже язвительно, высказы-
вался в адрес выводящих на основе его работ правовые решения последовате-
лей. В ответ быстро набиравшие популярность у багдадской толпы фанатики 
из числа ханбалитов не только приводили словесные доводы, безоснователь-
но обвиняя оппонента в приверженности джахмизму и шиизму, но и часто 
забрасывали великого ученого, его дом и учеников камнями [1, p. 12].

В то же время Табари, как и захириты, ограничивал иджмāʻ «консен-
сус» сподвижниками Пророка, а также отрицал его в отношении положений, 
выведенных на основе аналогий (к̣ыйāс), а не самого текста первоисточника 
[6, p. 339].

В практическом плане одна из наиболее ярких особенностей мазхаба 
Табари, как отмечают исследователи, заключалась в чрезвычайно либераль-
ном отношении к положению женщин. Он, например, считал разрешенным 
занимать им пост судьи (к̣āд̣ы) [7, p. 135].

Однако такой умеренный рационализм с опорой на предания был при-
сущ Табари не только в области права, но и, на наш взгляд, всей его экзеге-
тике. Методология комментирования весьма подробно была описана самим 
богословом во Введении к «Тафсиру», которое было переведено на русский 
язык и проанализировано профессором Д. В. Фроловым и автором данной 
статьи [8; 9; 10; 11; 12]. В настоящем же исследовании мы более подробно 
остановимся на проблеме соотношения традиционального и рационального 
как в самой методологии богослова, так и в ее практическом применении в 
ряде айатов.

1  Ахмад ибн Ханбаль (780–855) – мусульманский богослов-традиционалист, хадисовед, эпоним 
одной из четырех ортодоксальных суннитских богословско-правовых школ (мазхабов), автор 
известного свода хадисов под названием «Муснад».
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Рационализм в экзегетической теории Табари

Уже в самом начале своего Введения, затрагивая вопрос о существова-
нии и единственности Бога, Табари однозначно говорит о приоритетности 
рациональных (ʻак̣лū) доводов над традициональными (нак̣лū). В частности, 
он называет само бытие мира главным и достаточным аргументом, тогда как 
ниспослание Писаний, на его взгляд, является лишь дополнением. Передат-
чики Божьих Откровений – пророки – наделяются Господом чудесами, ко-
торые, по его мнению, отличаются своими степенями. Самым великим среди 
них он считает Коран, который превосходит даже такие чудеса, как исцеле-
ние больных и воскрешение мертвых. В отличие от последних, осязаемых со-
временниками физически, а последователям известным только из традиции, 
чудесность «слова Аллаха» может быть познана только рационально.

Самое значительное по объему место во Введении занимает тема ни-
спослания Корана в семи харфах. Интерпретация высказываний Пророка об 
этом, действительно, составляет большую проблему в мусульманском бого-
словии. Суйуты в своей корановедческой энциклопедии «аль-Иткан фи ‘улюм 
аль-Кур’ан» («Совершенство в коранических науках»), например, приводит 
16 основных вариантов их понимания и еще 35 указанных Ибн-Хиббаном 
[13, с. 172–188]. У Табари в соответствующем разделе 59 преданий, 40 из ко-
торых возводятся к Пророку, а остальные – к авторитетам первых поколений. 
Однако при этом Табари однозначно интерпретирует их только как семь на-
речий (люгāт), на которых изначально был ниспослан Коран, т. е. в различ-
ных харфах могли использоваться разные по форме слова, передающие один 
и тот же смысл. При этом он отмечает, что после смерти пророка Мухаммада 
общине «была предоставлена свобода выбора читать и сохранять его в том 
из семи харфов, в каком она сама пожелает» [14, с. 58], и халиф ‘Усман своим 
решением избрал один из них, на котором он и был сохранен. Отметим, что 
эта позиция Табари отличается от мнения большинства ортодоксов, которые 
считали, что все семь харфов сохранены и содержатся в ‘Усмановом кодексе 
[13, с. 186–187].

Богослов и дальше во Введении отстаивает рациональную позицию в 
отношении Корана.
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Во-первых, это выражается в том, что в этом же разделе о семи харфах 
он, хотя и в скользь, но все же говорит о возможности перевода Священного 
Писания на другие языки. Несмотря на то, что, на его взгляд, перевод не мо-
жет читаться в литургических целях, объявленная им возможность выглядит 
весьма либерально, ведь даже сегодня эта проблема очень остро обсуждается 
в мусульманском сообществе и ряд крайних традиционалистов говорит о ка-
тегорическом запрете перевода Корана [14, с. 70].

Во-вторых, намного подробнее, в нескольких главах Введения, Табари 
доказывает правомерность самого толкования Священного Писания. Рассма-
тривая предания, в которых сообщается о том, что пророк Мухаммад коммен-
тировал «только считанные айаты», а ряд «отцов уммы» поколения табиитов 
(тāби‘ȳн) категорически отказывался толковать Коран, богослов не касается 
вопроса их аутентичности, на основе которого обычно строят свои изыскания 
традиционалисты, а разъясняет их согласно своему пониманию. Так, он ука-
зывает, что пророк Мухаммад толковал айаты лишь тогда, когда это было ве-
лено ему Господом, а отказ некоторых из последователей связывал лишь с их 
собственным опасением того, что «их уровень знаний» (иджтихāд) не позво-
ляет им делать это [14, с. 88–89]. В то же время он приводит большое коли-
чество сообщений о том, что такие авторитетные сподвижники Пророка, как 
Ибн-Мас‘уд2 и Ибн-‘Аббас3, разъясняли значения читаемых айатов. К этому 
он еще добавляет подборку коранических цитат с призывом размышлять над 
айатам (38: 29; 39: 27–28 и др). Это, по его мнению, есть однозначный довод в 
пользу того, что толкование Корана является обязанностью мусульман, за ис-
ключением только тех айатов, которые они не в состоянии понять [14, с. 82].

К такого рода айатам Табари относит те, что повествуют об эсхатоло-
гии, ибо знание об этом, по его мнению, есть только у Бога. Он указывает, что 
даже пророческие сообщения, комментирующие эсхатологические айаты, 

2  ‘Абдаллах ибн Мас‘уд (ум. 653) – сподвижник, ислам принял очень рано и с тех пор неотлучно 
был при пророке Мухаммаде в качестве его личного слуги, за исключением краткой эмиграции в 
Эфиопию. Говорил, что 70 сур слышал прямо из уст Посланника Аллаха. Мухаммад включил его в 
число четырех человек, у которых он советовал учиться Корану. Автор раннего, неканонического 
свода Корана, который он начал составлять еще при жизни Пророка, но закончил уже после того, как 
обосновался в Куфе.

3  ‘Абдаллах ибн ‘Аббас (619–686) – двоюродный брат пророка Мухаммада, прозванный «книжник 
общины» (хабр аль-умма) и «толмач Корана» (тарджумāн аль-Кур’āн), единодушно считается 
основателем мусульманской экзегетической традиции и шейхом мекканской школы тафсира.
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лишь описывают приметы (ашрāт) наступления Конца света, так как даже 
«Своему избраннику» Господь не дал большего знания в этом вопросе. Поэ-
тому именно такие айаты богослов относит к «неясным» (муташāбих), кото-
рые согласно айату 3: 7 противопоставляются «ясным» (мух̣кам) [14, с. 74].

Табари выделяет еще одну группу айатов, понимание которых, на его 
взгляд, возможно исключительно через разъяснение пророка Мухаммада, т.е. 
дошедшие от него как прямые, так и косвенные высказывания, а также опи-
сания его действий. К ней он относит айаты, повествующие о нормах закона 
(ах̣кāм) [14, с. 74]. При этом он особо отмечает, что предания, возводимые к 
Пророку, должны быть надежными (ахбāр сāбита) «либо по причине нали-
чия многочисленных передатчиков (нак̣ль мустафūд̣), если таковые имеются, 
либо в силу наличия надежных авторитетов (‘удȳль асбāт)» [14, с. 93].

Все остальные айаты, помимо этих двух групп, богослов называет «яс-
ными» (мух̣кам), их толкование может знать «всякий, кто владеет языком, на 
котором ниспослан Коран». При этом к знанию языка он относит граммати-
ку, лексику и многозначность терминов, познание которых возможно только 
через изучение поэзии, прозаической словесности (мант̣ык̣) и многочислен-
ных говоров (люгāт) арабов [14, с. 75, 93]4.

На основе такого разделения айатов Табари строит свой метод коммен-
тирования Корана, который подробно описывает в конце Введения. При этом 
здесь он еще и указывает возможность существования различных суждений 
ранних авторитетов, сопоставление которых, по его мнению, необходимо 
строить на основе соответствия языкового анализа айата [14, с. 93].

Таким образом, экзегетическая формула Табари состоит из двух обя-
зательных элементов – «предания + язык», в которой последний, на наш 
взгляд, весьма рациональный, является определяющим.

Сопоставление преданий

Отдельно остановимся на первом элементе экзегетической формулы 
Табари – предания, ведь именно он обычно считается отличительной чер-
той его тафсира. Говоря о хадисах, приведенных в его книге, нужно в пер-

4  Интересно отметить, что выдающийся отечественный богослов М. Бигиев (ум. 1949) изучение 
арабской грамматики и литературы ставит на первое место в своей концепции высшего исламского 
образования. Более подробно см.: [15].
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вую очередь учитывать, что, в отличие от большинства последующих ком-
ментаторов Корана, этот богослов сам собирает и отбирает хадисы, приводя 
в своем тафсире их полные цепочки передатчиков (иснады). Сопоставление 
приведенных им преданий с канонизированными суннитами в последующем 
«шестью сборниками» (аль-кутуб ас-ситта) нуждается в отдельном иссле-
довании и выходит за рамки настоящей работы. Однако с уверенностью мож-
но сказать, что далеко не все включенные в эти каноны хадисы Табари при-
нимает для своего комментария. Наиболее ярким примером этого является 
толкование двух последних сур Корана – «аль-Фаляк» (№113) и «ан-Нас» 
(№114), которые традиционно рассматриваются через призму преданий об 
обстоятельствах их ниспослания (асбāб ан-нузӯль), сообщающие о том, как 
пророка Мухаммада заколдовали. Многие из их различных версий и изводов, 
цитируемых комментаторами, приводятся в наиболее авторитетных сборни-
ках хадисов – «Сахихах» Бухари и Муслима. Однако Табари вообще никак не 
упоминает эту историю. С большой долей вероятности можно предположить, 
что этот автор двух фундаментальных трудов мусульманской науки – «Та-
рих» и «Тафсир», в большей степени построенных на преданиях, был знаком 
с этими хадисами, однако, вероятно, он был более критичен в оценке их ау-
тентичности, чем авторы канонов [16, с. 697–706; 17, с. 396].

Еще одна важная особенность использования преданий Табари заклю-
чается в том, что он приводит всё известное ему разнообразие мнений ранних 
авторитетов, даже если они противоречат друг другу или он сам имеет отлич-
ную точку зрения. Вместе с этим достаточно часто богослов пытается ниве-
лировать различные версии. Так, например, комментируя айат «Которые по 
отношению к молитве своей небрежны» (107: 5)5, он сначала приводит 
три мнения «отцов уммы»:

1) Опаздывают на молитву – мнение Убаййа ибн Ка‘ба6 и Ибн-‘Аббаса;

5  Перевод Корана в настоящей работе «синоптический», т. е. он не повторяет буквально ни один 
из известных авторских вариантов, хотя за основу и был взят перевод И.Ю. Крачковского, однако 
при необходимости использовались варианты из других переводов, более подходящие к контексту, 
или же в случае необходимости мы предлагали свой вариант.

6  Убайй ибн Ка‘б (ум. 642, по другим сведениям 650 или 655) – хазраджит, секретарь пророка 
Мухаммада в Медине. До принятия ислама исповедовал иудаизм и считался знатоком древних 
писаний. Убайй был хранителем Откровений законодательного характера и при необходимости 
зачитывал их Пророку. Составитель одного из ранних сводов Корана, который почитался в Сирии 
еще до появления ‘Усманова кодекса. 
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2) Пропускают молитву – Муджахид7 и Ибн-‘Аббас;
3) Отвлекаются во время молитвы – Катада8, Муджахид и Ибн-Зайд9.
А затем объединяет их в своем собственном суждении, говоря: «Наибо-

лее правильное мнение, как мне кажется, это утверждение, что небрежные – 
это те, кто отвлекается от молитвы, невнимателен, когда молится. Поскольку 
безразличие, невнимательность, отвлечение на что-то иное приводят к тому, 
что иногда человек ее пропускает, а иногда – забывает о времени. Тогда по-
лучается, что правы и те, кто говорит, что это опоздание ко времени, и те, кто 
говорит, что это пропуск молитвы, ведь невнимательность охватывает все 
это» [17, с. 242–243].

В отличие от Табари такой традиционалистский экзегет, как Ибн-Ка-
сир (1301–1373)10, с опорой на хадис, приводимый в обоих «Сахихах», а так-
же на высказывания других авторитетов уже однозначно трактует этот айат 
как относящейся к небрежности в отношении времени молитвы [17, с. 244].

Еще один, на наш взгляд, интересный пример рационального подхода 
Табари в попытке объединить различные версии интерпретации ранних ав-
торитетов и даже расширить их заключается в его часто повторяемом выво-
де – все, что подпадает под данное описание, может иметься в виду. Напри-
мер, в толковании айата: «Клянусь вырывающими с силой, извлекающими 
осторожно» (79: 2) он приводит следующие мнения ранних авторитетов:

1) ангелы, которые извлекают душу верующего с осторожностью – 
Ибн-‘Аббас и аль-Фарра’11;

2) смерть, которая извлекает душу человека – Муджахид, Судди12 и 
Ибн-‘Аббас;

3) звезды, которые перемещаются со сферы на сферу – Катада.
4) веревки, завязанные узлом вроде аркана – ‘Ата’13.

7  Муджахид ибн Джабр (642–722) – комментатор мекканской школы, ученик Ибн-‘Аббаса.
8  Катада ибн Ди‘ама (680–736) – басрийский хадисовед и комментатор Корана, рано ослеп.
9  Ибн-Зайд – Джабир ибн Зайд ал-Азди, Абу-ш-Ша‘са’ (ум. 712), басрийский хадисовед, ученик 

Ибн-‘Аббаса, от которого передавали Катада, Аййуб ас-Сахтийани и другие.
10  Ибн-Касир, Абу-ль-Фида’ Исма‘иль ибн ‘Умар аль-Кураши ад-Димашкы (1301–1373) – 

сирийский корановед, хадисовед и историк, ученик знаменитого традиционалистского богослова 
Ибн-Таймиййи (1263–1328).

11  Аль-Фарра’, Абу-Закариййа Йахйа ибн Зийад (761–822) – известный грамматист куфийской 
школы и корановед.

12  Судди – Исма‘иль ибн ‘Абд-ар-Рахман ас-Судди (ум. 745) – последователь, ученик Ибн-‘Аббаса, 
родом из Куфы, знаток Корана и жития Пророка, известен своими проалидскими симпатиями.

13  ‘Ата’ ибн Аби-Рабах (647–732) – последователь, известный законовед и хадисовед из Мекки.
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Однако после этого Табари пишет, что Сам Всевышний в этом айате не 
назвал конкретную вещь, которой клянется, и поэтому его значение может 
охватывать все, что подпадает под данное здесь определение, причем не толь-
ко упомянутое «отцами уммы» [17, с. 103–104].

В тех случаях, когда различные мнения ранних авторитетов никак не 
согласуются между собой, Табари, следуя своей методологии, описанной во 
Введении, отдает предпочтение тому, которое, на его взгляд, более соответ-
ствует языку. Так, например, приводя пять вариантов истолкования слова с̣а-
мад в 112: 2: (1) не полый; (2) тот, из кого ничего не выходит; (3) не рожден-
ный и не рожавший; (4) вечный; и (5) господин (саййид), достигший предела 
господства (су’дуд), богослов отдает предпочтение последнему, обосновывая 
это тем, что именно в этом значении оно использовалось в доисламской поэ-
зии [17, с. 380].

На основе языкового анализа преданий, в том числе и об альтернатив-
ных чтениях (к̣ырā’āт) отдельных слов Корана, Табари иногда доказывает 
суждения, отвергнутые в последующем суннитской ортодоксией. Один из са-
мых ярких примеров этого – его разбор этимологии слова «Аллах», споры 
о котором продолжаются в мусульманской среде и сегодня (например, см.: 
[19]). Так, «предстоятель муфассиров» однозначно считает, что изначальный 
вид этого слова – аль-илях, в котором произошло выпадение хамзы и удвое-
ние лям, подобно тому, как это происходит и с рядом других слов в арабском 
языке. Более того, он считает, что слово илях «бог», подобно подавляющему 
большинству других арабских имен, образовано от глагольной основы ’аля-
ха/йа’ляху «обожествлять». Он приводит такое выражение: аляха аллāхa фу-
лянун ’иляхатан «такой-то обожествил Бога обожествлением». Табари также 
приводит известный хадис, в котором говорится, что Аллāх – иляху аль-āлиха, 
где последнее слово, согласно его интерпретации, не форма множественного 
числа слова илях «бог», а субстантивированное причастие от глагола аляха во 
множественном числе, т. е. не «бог богов», как это обычно переводят, а «Бог 
обожествляющих». Он заключает: «Бог (Аллāх), да возвеличится его восхва-
ление, – это бог поклоняющегося (илях аль-‘абд), а поклоняющийся (‘абд) 
обожествляет Его (аляха-ху)». Таким образом, он доказывает, что это не есть 
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имя собственное, как полагают некоторые, а обозначение того, кому покло-
няются и кого обожествляют [20, с. 60–63].

Заключение

Подводя итог всему вышесказанному, можно заключить, что Табари 
не только сохранил для потомков разнообразие экзегетических воззрений 
ранней мусульманской общины, но и на основе языкового анализа выразил 
собственное мнение по многим вопросам теоретического и практического 
богословия. Особого внимания, на наш взгляд, заслуживают его попытки 
объединить различные точки зрения толкователей, которые, помимо всего 
прочего, открывают широкие возможности будущим поколениям для новых 
интерпретаций. Сформулированная им экзегетическая формула «предания + 
язык», в которой при этом именно последний элемент является решающим, 
по сути означает, что познание и принятие традиционального возможно 
только через рациональное.
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الملخص: ذهب سلف الأمة إلى مذهب التفويض، وسماه الخلف بالمذهب الأسلم، والتفويض المراد هو عدم 
تحديد المعنى المراد من اللفظ، وذلك عقب التنزيه مما يفيد النقص والتشبيه، والاكتفاء بالتنزيه مع التسليم بالجهل بالمعنى 
وأن المعنى هو ما أراده الله أيا كان، وهذا ما قرره الإمام النووي وسار عليه في كتبه، وهو ما أثبته الخلف عن السلف 
بالإجماع، لكنهم ذهبوا إلى التأويل في كثير من المواطن، ولم يكن ذلك الأصل في تعاملهم مع صفات الباري جل جلاله، 
بل عند الضرورة لدفع شبهة أو نقص يبديه ظاهر اللفظ بشكل يحتاج معه إلى دفع هذا الظاهر الموهم، لذلك أول ابن 

عباس رضي الله عنه وكثير من التابعين.
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священных текстов и мнение имама ан-Навави по этому 
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Резюме: Праведные предшественники общины Мухаммада (саляф) придерживались 
доктрины делегирования (тафвид), которую поздние суннитские богословы называли 
«наиболее безопасным» учением. Под делегированием понимается отказ от определения 
смысла, подразумеваемого под словом, с абстрагированием от всего, что может указы-
вать на недостаток или антропоморфизм в отношении Аллаха. Приверженцы раннего 
ислама ограничивались абстрагированием (танзих), признавая свое незнание конкрет-
ного смысла и принимая, что смыслом, каким бы он ни был, является только тот, что 
подразумевается Аллахом. Имам ан-Навави подтвердил это учение и следовал ему в сво-
их книгах. Поздние суннитские ученые признали единогласно это как метод праведных 
предшественников (саляф). Однако сами поздние суннитские ученые часто прибегали к 
методу толкования (та’виль). Метод толкования неоднозначных по смыслу священных 
текстов, связанных с атрибутами Бога, не был правилом. То есть к нему прибегали лишь в 
случае необходимости для устранения сомнения или недостатка, которые могут возник-
нуть из-за обращения к буквальному смыслу слова. Именно по этой причине Ибн-‘Аббас 
и многие последователи сподвижников (таби‘ун) толковали такие тексты.

Ключевые слова: та’виль; саляф; Ибн-‘Аббас; Муджахид; антропоморфизм; абстрагиро-
вание; ан-Навави
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Abstract: Adherents of early Islam (Salaf) kept to the doctrine of delegation (Tafwid), which 
later Sunni theologians called the «safest» teaching. Delegation refers to the rejection of the 
defi nition of meaning, implied by the word, with abstraction from anything that may indicate a 
fl aw or anthropomorphism. Adherents of early Islam limited themselves to abstraction (Tanzih), 
acknowledging their ignorance of the specifi c meaning and accepting that meaning was what 
Allah implied, whatever it was. Imam al-Nawawi confi rmed this teaching and followed it in his 
books. Later Sunni scholars unanimously recognized this as a method of righteous predecessors 
(Salaf). However, later Sunni scholars themselves often resorted to the method of interpretation 
(Ta’wil). The method of interpreting ambiguous sacred texts related to the attributes of God 
was not the rule. That is, it was resorted to only if there was a necessity to eliminate the doubt or 
disadvantage that may arise due to the appeal to the literal meaning of the word. It was the very 
reason why Ibn ‘Abbas and many followers of the Prophet Companions (tabi‘un) interpreted 
such texts.
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المقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله 
المطهرين، وصحابته المكرمين، ومن سار على نهجهم واتبع سننهم إلى يوم الدين.

وبعد:
فإن من أصعب الأمور في علم الكلام مسلك تأويل صفات الباري جل جلاله، وذلك لأن فيها تحديد لمعنى قد 
لا يكون مرادا لله تعالى في كتابه أو حديث نبيه، ولما كثر من عبارات إنكار السلف للتأويل وذمهم أهله، وتحميل هذه 

العبارات ما لا تحتمل وحملها على غير وجهها في كثير من الأحيان.
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لذلك لزم بيان هذا المسلك، وهل من قائل به من سلف هذه الأمة المباركة، أم هي مجمعة على إنكاره بجميع 
صورة، وهل الخلاف على التأويل في أصله أم في مصاديقه وكيفية تطبيقه، والله نسأل العون والتوفيق.

وقد أعاني كثيرا في كتابة هذه المقالة، اطلاعي على كتاب القول التمام بإثبات التفويض مذهبا للسلف الكرام، 
فمن أراد التوسع فعليه بالكتاب[١].
وفي هذا البحث خمسة مباحث:

المبحث الأول: تعريف التأويل لغة واصطلاحا.
المبحث الثاني: ضوابط التأويل.

المبحث الثالث: أدلة مذهب التأويل.
المبحث الرابع: بيان كون التأويل أحد مسالك السلف الكرام.

المبحث الخامس: بيان اتباع الإمام النووي لهذا المسلك.

المبحث الأول: تعريف التأويل لغةً واصطلاحًا
وفيه مطلبان: الأول: تعريف التأويل لغة. والثاني: تعريف التأويل اصطلاحا.

(الهمزة والواو واللام  أصلان:  ابتداء  الأمر  وانتهاؤه. أما الأول فالأول، وهو مبتدأ الشيء.
والأصل الثاني قال الخليل: الأيل الذكر من الوعول، والجمع أيائل. وإنما سمي أيلا لأنه يؤول إلى الجبل يتحصن.

وآل يؤول، أي: رجع. قال يعقوب: يقال: « أول الحكم إلى أهله «، أي: أرجعه ورده إليهم.
تأويله}  إلا  ينظرون  {هل  تعالى:  قوله  وذلك  إليه،  يؤول  وما  عاقبته  وهو  الباب  تأويل  الكلام،  هذا  (ومن 

[الأعراف: ٥٣]. يقول: ما يؤول إليه في وقت بعثهم ونشورهم. وقال الأعشى:
على أنها كانت تأول حبها … تأول ربعي السقاب فأصحبا

يريد مرجعه وعاقبته. وذلك من آل يؤول)[٢، ص ١٥٨ إلى ص ١٦٢].
وهذا المعنى يدل عليه قوله تعالى ﴿ذَلِكَ خَيـرٌْ  وَأَحْسَنُ  تَأْوِيلاً﴾ [النساء: ٥٩]، أي أحسن عاقبة ومرجعا.

( التأول  والتأويل تفسير الكلام الذي تختلف معانيه ولا يصح إلا ببيان غير لفظه)[٣، ص ٣٣].
التأويل في الاصطلاح:

التأويل في الاصطلاح فيه خلاف كبير، وقد قسم العلماء المراد بالتأويل على إطلاقات كثيرة، ويرى الباحث أنها 
تعود إلى ثلاث إطلاقات:
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الإطلاق الأول: أن التأويل هو بيان حقيقة الشيء، وما يؤول أمره إليه، ومنه قوله تعالى: ﴿ هَلْ  يـنَْظرُُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ 
﴾ [الأعراف: ٥٣]، وهذا الإطلاق راجع لأحد  يـوَْمَ يأَْتيِ تَأْوِيلُهُ يـقَُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قـبَْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ ربَنَِّا بِالحْقَِّ

المعاني اللغوية للتأويل.
الإطلاق الثاني: التأويل بمعنى التفسير، والبيان والإيضاح، كقوله تعالى: ﴿نـبَِّئـنَْا بتَِأْوِيلِهِ إِناَّ  نـرََاكَ  مِنَ  الْمُحْسِنِينَ﴾ 

[يوسف: ٣٦]، أي فسر لنا المراد بالرؤيا وبينها لنا.
وهذان الإطلاقان لا خلاف بين العلماء في سواغهما ومشروعيتهما في سائر أبواب الشريعة المطهرة.

اللفظ) ما ترك ظاهر  ( نقل  ظاهر  اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج إلى دليل لولاه  الثالث:  الإطلاق 
[٣، ص ٣٣؛ ٤، ص ٨٠].

وأما في عصر السلف الكرام فكان يقصد بالتأويل التفسير، ومن هذا الباب سمى ابن جرير الطبري تفسيره بجامع 
البيان عن تأويل آي القرآن.

ويقصد به تطبيق الأوامر والنواهي ومن ذلك قول عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان (يكثر أن 
يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي».  يتأول  القرآن)[٥، ص ٢٨١]١، أي يمتثل 

قوله تعالى ﴿ فَسَبِّحْ  بحَِمْدِ  ربَِّكَ وَاسْتـغَْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تـوََّابًا﴾ [النصر: ٣].
كما يقصدون به تعبير الرؤى وهو مأخوذ من قوله تعالى ﴿وَرفََعَ أبَـوََيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقاَلَ يَاأبََتِ 

هَذَا تَأْوِيلُ رؤُْيَايَ مِنْ قـبَْلُ  قَدْ  جَعَلَهَا  رَبيِّ  حَقًّا﴾ [يوسف: ١٠٠].
وأيا كان المراد بالتأويل عند السلف، إلا أن الاصطلاح استقر عند المتأخرين بأن التأويل هو صرف اللفظ عن 

ظاهره لقرينة تستوجب ذلك.
المبحث الثاني: ضوابط التأويل

وفيه مطلبان: الأول: ضوابط التأويل. الثاني: ذكر أمثلة على التأويل الصحيح والفاسد.
المطلب الأول: ضوابط التأويل

ويراعى في الضوابط أمران: توافرها في المتأول وتوافرها في التأويل.
أما المتأول فعليه أن يكون عالما معتبرا جامعا لعلوم اللغة والكتاب والسنة، ويرجع في ذلك إلى شروط المفسر 

والفقيه.
وأما التأويل فالأصل عدم اللجوء إليه، وحمل الكلام على ظاهره، وإن كان لابد منه فلابد من مراعاة ما يلي:

أن يكون للتأويل مستند من لغة العرب، فلا يمكن أن يحمل الألفاظ معان لا تحتملها لغة العرب، فالقرآن والسنة 
تم بيانهما بلسان عربي فصيح بليغ.

١  باب: التسبيح والدعاء في السجود. رقم الحديث: 487.
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أن يحتمله السياق والتركيب، فلا يكفي مجرد احتمال اللغة للمعنى، فالعين في اللغة يحتمل معان كثيرة، من بينها الحفظ 
والرعاية وعين الماء والجاسوس وغيرها، فلا يمكن تفسير قوله تعالى ﴿ تجَْرِي  بأَِعْيُنِنَا جَزاَءً لِمَنْ كَانَ كُفِرَ﴾ [القمر: ١٤]،

 بأنها تجري تحت مراقبة جواسيسنا، وذلك لأن السياق لا يحتمل هذا المعنى، وإنما يحتمل معنى الحفظ والرعاية.
أن يقوم الدليل على صرف الكلام عن ظاهرة، وعدم احتماله له بوجه.

اللفظ يحتمل عدة معان في اللغة، فعند صرف اللفظ عن ظاهره إلى أحد معانيه الأخرى، فلا بد من دليل يحدد 
هذا المعنى، فتحديد معنى الحفظ والرعاية في قولة تعالى ﴿ تجَْرِي  بأَِعْيُنِنَا﴾ هو ترجيح لأحد المعاني المفتقرة إلى دليل 

يرجحها عن غيرها.
قال الإمام فخر الدين الرازي: (إذا كان لفظ الآية والخبر ظاهرا في معنى فإنما يجوز لنا ترك ذلك الظاهر بدليل 

منفصل، وإلا لخرج الكلام عن أن يكون مفيدا ولخرج القرآن عن أن يكون حجة)[٦، ص ١٣٧].
المطلب الثاني: أمثلة للتأويل الصحيح والفاسد

أما التأويل الصحيح فمثاله قول الله تعالى: ﴿يـوَْمَ  يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيدُْعَوْنَ إِلىَ السُّجُودِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ﴾ 
[القلم: ٤٢]، فالساق هنا ليس المراد بها ظاهر اللفظ وهي ساق القدم[٧. ص ١٤٩٨] لأنه يلزم منها الجسمية، 
بل المراد بها الشدة، أي: يوم يكشف عن شدة وكرب، وإلى ذلك ذهب ابن عباس رضي الله عنه[٨، ص ٥٤٢]٢، 

لأن هذا المعنى تحتمله اللغة ويدل عليه السياق.
ومثال التأويل الباطل: ما يرويه الشيعة في تفسير قوله تعالى ﴿ مَرَجَ  الْبَحْرَيْنِ يـلَْتَقِيَانِ﴾ [الرحمن: ١٩]، من أن 
المراد زواج علي عليه السلام وفاطمة عليها السلام، وأن قوله تعالى ﴿يخَْرُجُ مِنـهُْمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ﴾ [الرحمن: ٢٢]، 
أي يخرج من صلب علي وفاطمة عليهما السلام الحسن والحسين عليهم السلام، فهذا مما لا دليل عليه من الكتاب 

أو السنة ولا العقل، وفيه صرف لظاهر اللفظ المراد إلى أمور خفية نحملها كلام الله تعالى وليس لدينا ما يدل عليها.
المبحث الثالث: أدلة مذهب التأويل.

ويدل على جواز التأويل في صفات الرب جل جلاله إجماع الأمة، حيث قد بلغها تأويلات ثابتة عن ابن عباس 
رضي الله تعالى عنه ولم ينكر عليه ذلك أحد من الصحابة فمن بعدهم، وكفى بذلك إثباتا لأصل جواز التأويل في صفات 

الباري وإن حصل الخلاف في المصاديق.
كما قد روي عن كبار التابعين ومن بعدهم من الأئمة تأويلات في صفات الرب الواردة في الكتاب العزيز والسنة 
المطهرة، ومن رويت عنهم هذه التأويلات هم أنفسهم من يذمون التأويل وأهله، فعلم أن التأويل في أصله ليس بمذموم 

وإنما المذموم هو التأويل عن جهل وتجرؤ.
وسيأتي في المبحث القادم ذكر ما روي عن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين في هذا الباب.

٢  باب:   تفسير سورة ن والقلم. رقم الحديث: ٥٤٨٣. وصحح الخبر ابن حجر في فتح الباري ج٣١. ص٨٢٤.
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المبحث الرابع: بيان كون التأويل أحد مسالك السلف الكرام.
في تأويل قوله تعالى ﴿يـوَْمَ  يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيدُْعَوْنَ إِلىَ السُّجُودِ فَلاَ يَسْتَطِيعُونَ﴾ [القلم: ٤٢]، وقول النبي 

صلى الله عليه وسلم «يكشف  ربنا  عن  ساقه»[٩، ص ١٨٧١]٣.
فقد ورد عن ابن عباس أنه قال: (إذا خفي عليكم شيء من القرآن فابتغوه في الشعر، فإنه ديوان العرب، أما 

سمعتم قول الشاعر:
أصبر عناق إنه شر باق... قد سن قومك ضرب الأعناق... وقامت الحرب بنا عن ساق

قال ابن عباس: هذا يوم كرب وشدة)[٨، ص ٥٤٢]٤.
ولا يقتصر كلام ابن عباس على تقرير تأويل الساق بالشدة والكرب، بل فيه تقرير لقاعدة، وتعليم للمتعلم لمنهج 
يتبعه، وهو أن ينظر في كلام العرب وسياقه إلى ما مقصود الألفاظ واستخدامها، ولا يقف عند ظاهر اللفظ ويجمد 

عليه، وفي هذا تقرير لمذهب التأويل إجمالا.
ومن ذلك تأويل الإتيان بإتيان الأمر، في قوله تعالى ﴿ أو  يأتي  ربك﴾ قال ابن عباس والضحاك: أمر ربك فيهم 
بالقتل أو غيره، وقد يذكر المضاف إليه والمراد به المضاف، كقول تعالى: ﴿وسئل القرية﴾ يعني أهل القرية. وقوله: ﴿
وأشربوا في قلوبهم العجل﴾ أي حب العجل. كذلك هنا: يأتي أمر ربك، أي عقوبة ربك وعذاب ربك[١٠، ص ١٤٤].

وأول الحسن المجيء في قوله تعالى: ﴿وجاء ربك﴾،  قال  الحسن:  جاء  أمره وقضاؤه[١١، ص ٤٢٢].
وأول الإمام أحمد المجيء في قوله تعالى: ﴿وجاء ربك﴾، قال الإمام أحمد: إنما يجيء ثوابه، قال الإمام البيهقي أن 

الخبر عن الإمام أحمد ثابت بسند صحيح لا غبار عليه[١٢، ص ٣٨٦].
وأول ابن عباس رضي الله عنه ومجاهد وسعيد ابن جبير الكرسي بالعلم، روى الطبري في تفسير قوله تعالى: (وأما 
الذي يدل على صحته ظاهر القرآن فقول ابن عباس الذي رواه جعفر بن أبي المغيرة، عن سعيد بن جبير، عنه أنه قال: 
هو علمه. وذلك لدلالة قوله تعالى ذكره: ﴿ولا يؤوده حفظهما﴾ على أن ذلك كذلك، فأخبر أنه لا يؤوده حفظ ما 
علم، وأحاط به مما في السموات والأرض، وكما أخبر عن ملائكته أنهم قالوا في دعائهم: ﴿ربََّـنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحمَْةً 
وَعِلْمًا﴾ [غافر: ٧]، فأخبر تعالى ذكره أن علمه وسع كل شيء، فكذلك قوله: ﴿وسع كرسيه السموات والأرض﴾)

[١٣، ص ٤٠١].
وروى الإمام البخاري في صحيحه في بداية باب: ﴿فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم 

ما لم تكونوا تعلمون﴾، وقال ابن جبير: ﴿ كرسيه﴾:  علمه).
كما أول ابن عباس رضي الله عنه وجماعة من التابعين اليد بالقوة في قوله تعالى: ﴿وَالسَّمَاءَ  بـنَـيَـنَْاهَا بِأيَْدٍ وَإِناَّ 

لَمُوسِعُونَ﴾ [الذاريات: ٤٧].

٣  كتاب: التفسير. باب: يوم يكشف عن ساق. رقم الحديث: 5364.

٤  باب:   تفسير سورة ن والقلم. رقم الحديث: 5483. وصحح الخبر ابن حجر في فتح الباري ج31. ص824.
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فقد روى الطبري في تفسيره:
(حدثني علي، قال: ثنا أبو صالح، قال: ثني معاوية، عن علي، عن ابن عباس، قوله ﴿والسماء بنيناها  بأيد﴾ 

يقول:  بقوة.
حدثني محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا عيسى; وحدثني الحارث، قال: ثنا الحسن، قال: ثنا ورقاء 

جميعا، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قوله ﴿ بأيد﴾ قال:  بقوة.
حدثنا بشر، قال: ثنا يزيد، قال: ثنا سعيد، عن قتادة ﴿والسماء بنيناها  بأيد﴾: أي  بقوة.

حدثنا ابن المثنى، قال: ثنا محمد بن جعفر، قال: ثنا شعبة، عن منصور أنه قال في هذه الآية ﴿والسماء بنيناها 
 بأيد﴾ قال:  بقوة.

حدثني يونس، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: قال ابن زيد، في قوله ﴿والسماء بنيناها  بأيد﴾ قال:  بقوة.
حدثنا ابن حميد، قال: ثنا مهران، عن سفيان ﴿والسماء بنيناها  بأيد﴾ قال:  بقوة)[١٧، ص ٤٣٨].

وأول الإمام البخاري الضحك في قوله صلى الله عليه وسلم «فلا يزال يدعو حتى  يضحك  الله  منه»[١٨،
 ص ٢٧٠٥]٥، قال البخاري: ( معنى  الضحك  الرحمة)[١٣، ص ٤٠٣].

وأول الإمام الطبري الاستواء في قوله تعالى ﴿ثمَُّ اسْتـوََى  إِلىَ  السَّمَاءِ﴾ [فصلت: ١١]، فقال: (علا عليها  علو 
 ملك  وسلطان، لا علو انتقال وزوال)[١٩، ص ٤٣٠].

وفيما سبق كفاية لم أراد الحق في معرفة أن السلف الكرام كانوا يلجؤون إلى التأويل في موضعه، ولم ينكروه من 
أصله.

المبحث الخامس: بيان اتباع الإمام النووي لهذا المسلك
وفي بيان ذلك مطلبان، المطلب الأول بيان تبنية للمنهج عموما، والثاني إيراده لكثير من تأويلات الصفات.

المطلب الأول: تبنيه لمنهج التأويل عموما.
قال الإمام النووي رحمه الله في المجموع: (وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«ينزل ربنا تبارك وتعالى في كل ليلة حين يبقى من ثلث الليل الآخر يقول: من يدعو فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، 
الصفات وآياتها، مذهبان  البخاري ومسلم. وفي هذا الحديث وشبهه من أحاديث  له» رواه  من يستغفرني فأغفر 

مشهوران:
أحدهما: تأويله على ما يليق بصفات الله سبحانه وتعالى وتنزيهه عن الانتقال وسائر صفات المحدث، وهذا هو 

الأشهر عن المتكلمين.
والثاني: الإمساك عن تأويلها، مع اعتقاد تنزيه الله سبحانه عن صفات المحدث، لقوله تعالى: ﴿ليس كمثله شيء﴾ 

٥  كتاب التوحيد. باب: قول الله تعالى: {وجوه يومئذ ناضرة. إلى ربها ناظرة}. رقم الحديث: 0007.
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[الشورى: ١١]، وهذا مذهب السلف وجماعة من المتكلمين، وحاصله أن يقال: لا نعلم المراد بهذا، ولكن نؤمن به، 
مع اعتقادنا أن ظاهره غير مراد، وله معنى يليق بالله)[١٥، ص ٥١].

المطلب الثاني: نماذج من إيراد الإمام النووي لتأويل الصفات وإقراره إياها.
أول الإمام النووي الإتيان بما يلي: (يقال في قوله صلى الله عليه وسلم فيأتيهم الله أن الإتيان عبارة عن رؤيتهم 
إياه، لأن العادة أن من غاب عن غيره لا يمكنه رؤيته إلا بالإتيان، فعبر بالإتيان والمجيء هنا عن  الرؤية  مجازا، وقيل الإتيان 

فعل من أفعال الله تعالى سماه إتيانا، وقيل المراد بيأتيهم الله أي يأتيهم بعض ملائكة الله)[١٦، ص ١٩].
ومن ذلك تأويله «عن يمين الرحمن» بالحالة الحسنة والمنزلة الرفيعة[٢١، ص ٢١٢].

ومن ذلك تأويله الوجه بالذات في قوله صلى الله عليه وسلم: «لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من 
خلقه»[١٥، ص ١٤].

ومن ذلك تأويل نظر الرب إلى عباده بالرحمة واللطف فقال: (ومعنى لا ينظر إليهم أي يعرض عنهم ونظره سبحانه 
وتعالى لعباده  رحمته  ولطفه  بهم)[٢٠، ص ١١٦].

وغير ذلك من التأويلات الكثيرة الواردة في كتبه وكلامه رحمه الله تعالى، مما يثبت جليا إقراره لهذا المنهج عموما، 
واتباعه له في مواطن كثيرة.

الخاتمة
التأويل أحد المسالك المهمة للتعامل مع النص الشرعي كتابا وسنة، وإهمال التأويل يوقع في مشكلات كبيرة من 
تناقض النصوص التي يستحيل وقوعها في كلام الشارع، وتجوز المستحيلات العقلية وغير ذلك، كما أن التعامل مع 
النصوص على أن التأويل هو الأساس وليس علاجا للضرورة يجعل من نصوص الشارع مادة هلامية يسوقها كل أحد 
وفق أهوائه، لذلك جعل العلماء لهذا المسلك ضوابط وأسس يتبعها المجتهد والناظر، لا سيما في النصوص التي تتناول 
صفات الخالق جل جلاله لأنها من أخطر الأمور التي يتعامل معها العبد، وخلص البحث إلى أن السلف كانوا يتبعون 
التأويل في حدود ضيقة جدا، وينكرون على من توسع فيه، والحقيقة أن الفتن والشبه في زمانهم كانت قليلة جدا، ولما 
كثرت الفتن واشتدت توسع الخلف في العمل بمسلك التأويل، والإمام النووي وإن كان من الخلف إلا أنه كان يميل إلى 

طريقة السلف، لكنه أول كثيرا من نصوص الصفات في شرح صحيح مسلم لما يقتضيه مقام الحال والواقع.
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Резюме: Купля-продажа является одним из основных экономических институтов в ис-
ламском праве. Она позволяет людям обмениваться товарами и услугами в соответствии 
с принципами справедливости и равенства. В статье исследуется богословско-научный 
метод вынесения правовых решений (хукм) основателем шафиитской правовой школы, 
известным мыслителем раннего Средневековья, имамом аш-Шафиʻи (767–820), анали-
зируются его воззрения в области права, на которые ссылаются шафииты во взаимоотно-
шениях в торговых сделках. Особое внимание уделяется вопросу источников исламского 
права, к которым апеллируют шафииты. В данной статье впервые в российском правове-
дении достаточно подробно рассматривается подход шафиитов к купле-продаже. Также, 
помимо вышесказанного, акцентируется внимание на компромиссном характере шафи-
итского мазхаба, который, апеллируя к исключительно научным методам, синтезировал 
наиболее перспективные положения более «либерального» ханафизма и «консерватив-
ного» маликизма.
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Abstract: Buying and selling is one of the main economic institutions in Islamic Law. It allows 
people to exchange goods and services in accordance with the principles of fairness and equality. 
The article examines the scientifi c method of making decisions by the founder of the Shafi ʻi legal 
school, the famous thinker of the early Middle Ages Imam al-Shafi ʻi (767–820), and analyzes his 
views in the fi eld of law, which the Shafi ʻis refer to in their relationships in the trade transactions. 
Particular attention is paid to the issue of sources of Islamic Law the Shafi ites appeal to. In this 
article, for the fi rst time in Russian jurisprudence, the author studies and examines in suffi  cient 
detail the Shafi ʻi approach to purchase and sale. In addition, the authors takes as the focal 
point the compromise nature of the Shafi  school, which, on the basis of exclusively scientifi c 
methods, managed to synthesize the most promising provisions of more “liberal” Hanafi sm and 
“conservative” Malikism.
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Введение

В рамках исламского суннизма в эпоху раннего Средневековья, как 
известно, зародился целый ряд богословско-правовых школ, отличающих-
ся в первую очередь подходами к основным и вспомогательным источни-
кам права. Только четыре из них – ханафитская, маликитская, шафиитская 
и ханбалитская, выдержав испытание временем, «дожили» до настоящего 
времени, наложив отпечаток на нормы законодательства стран мусульман-
ского мира. Учитывая, что в двадцати восьми странах ислам является госу-
дарственной религией и играет весомую роль в международных делах и ми-
ровой политике, изучение основ мусульманского законодательства, которые, 
в свою очередь, неразрывно связаны с той или иной богословско-правовой 
школой, приобретает в настоящее время особую актуальность. Безусловно, 
шафиитская школа занимает особое место в исламской правовой доктрине, 
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приверженцы рассматриваемой школы отличались своим стремлением вне-
сти в раннесредневековое исламское право характер научности, системности 
и логической завершенности. И основой купли-продажи в этой школе явля-
ются книги фикха, их авторы – ученые разных эпох, проделавшие огромную 
работу, доведя их до совершенства.

Принципы торговли в шафиитской школе

Купля-продажа состоит из следующих столпов: сторона сделки (прода-
вец и покупатель), товар (и цена), формула купли-продажи, хотя бы косвен-
но, а это вменение (предложение), например: «Я продал тебе», или: «Передал 
тебе в собственность», или: «Купи у меня», или: «Я отдал тебе его за столь-
ко-то», а также согласие, например: «Я купил», или «Стал владельцем», или 
«Согласен», даже если это будет сказано до предложения, например: «Продай 
мне за столько-то».

У них (т.е. у предложения и согласия) есть следующие условия: чтобы 
между ними не было постороннего разговора, а также чтобы не было долгого 
молчания (после предложения) и чтобы они совпадали по смыслу. Так, на-
пример, если он предложит товар за 1000 ломаных монет, а он согласится за 
1000 цельных, то сделка недействительна. Также (условием является), чтобы 
предложение не было подвешено, как если он скажет: «Если в течение недели 
пойдёт дождь, то я продал его тебе», и чтобы оно не было ограничено време-
нем [1, с. 5–19]1.

Что касается сторон сделки, то они должны отвечать следующим усло-
виям: иметь полное право распоряжаться своим имуществом. Следователь-
но, сделка ребенка, умалишенного и того, кто не имеет права распоряжаться 
своим имуществом из-за расточительства, глупости, недействительна. Кроме 
того, не должно быть незаконного принуждения, если же принуждение за-
конно, например, если власти заставили его продать свое имущество, чтобы 
он погасил долги, то такая сделка действительна. Также тот, кому покупают 
Коран и т.п., должен быть мусульманином. Недействительна продажа (раба) 
мусульманина или вероотступника иноверцу, если он не освобождается при 
продаже (то есть если мусульманин при продаже неверующему освобожда-

1  Здесь и далее перевод раздела книги «Манхадж ат-туллаб» с арабского языка осуществлен 
автором статьи. – Д.М. 
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Концепция шафиитской школы в основах купли-продажи
Minbar. Islamic Studies. 2024;17(1):112–119

ется, то такая продажа действительна и дозволена, например, если речь идет 
об отце, потому что как только сын покупает отца, который был в рабстве, 
то он этой покупкой освобождается от рабства. Однако продать мусульма-
нина иноверцу запрещено, поскольку иноверец не может иметь власти (быть 
собственником) над верующим, что же касается вероотступника, то его также 
запрещено продавать иноверцу, поскольку он, возможно, вернется в ислам, 
следовательно, его связь с исламом не до конца прервана. Также условием 
действительности сделки является следующее: чтобы тот, кому покупают во-
енное снаряжение, не был во вражде с мусульманами [2, с. 153–154].

Что касается предмета сделки, то он должен быть чистым или же очи-
щение должно быть возможным через мытье. Следовательно, продажа над-
жаса (скверны или ритуально нечистых вещей) недействительна, в частности 
продажа собак, свиней, вина и т.п. Что касается вина, то даже если оно очи-
щается, когда оно само по себе превращается в уксус, то все равно его продажа 
запрещена, потому что есть прямой запрет на его продажу. Также запрещена 
продажа вещи, которая испачкалась, если её невозможно очистить, напри-
мер, техническое масло, то есть даже если что-либо продаваемое не будет 
употребляться в пищу [3, с. 359–365].

Второе условие – вещь, которую покупают/продают, должна быть по-
лезной в шариатском понимании, то есть пригодной для использования, сле-
довательно, продажа насекомых недействительна, если в них нет никакой 
пользы, а также продажа зверей, которые не приносят пользы, пары зерен 
пшеницы и т.п., поскольку им подобное не считается имуществом, а также 
музыкальных инструментов, если они являются имуществом в сломанном/
разобранном виде.

Третье условие – иметь возможность забрать проданную/купленную 
вещь. Следовательно, продажа заблудившегося животного и т.п. недействи-
тельна для того, кто не может вернуть его, а также продажа определенной ча-
сти вещи, если она уменьшает её стоимость, если отделить её от неё, в частно-
сти, продажа рукава рубашки, поскольку это приводит к растрате имущества 
и расточительству, в отличие от вещи, на которую это не влияет, например, 
если отрезать один метр ткани от рулона. Также недействительна продажа за-
логового имущества при определенных условиях и раба, совершившего пре-
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ступление, из-за которого у него возник долг. Она недействительна до предо-
ставления выбора его хозяину выкупить его, то есть если его хозяин решит за 
свой счет закрыть его долги, то его продажа недействительна, если же хозяин 
не желает за него платить, то его продают и перекрывают долги. Также усло-
вием является иметь на это полномочия, то есть быть хозяином имущества 
либо быть уполномоченным кем-то на сделку. Следовательно, сделка без 
разрешения хозяина имущества недействительна, даже если её потом одо-
брит хозяин, однако если он заключил сделку, используя чужое имущество, 
но потом оказалось, что оно принадлежит ему, то сделка действительна, как 
если он использовал имущество того, чьим наследником является, думая, что 
он жив, а оказалось, что он мертв [4].

Еще одно условие – осведомленность сторон, то есть чтобы обе стороны 
знали о предмете сделки: его количестве, сорте, классе и т.д. Однако действи-
тельна продажа одного саʻ (араб. саʻ – мера сыпучих тел) из всей массы, даже 
если неизвестно общее количество саʻ, то есть даже если неизвестно, сколько 
килограммов итого в данной груде, а также дозволена продажа груды, даже 
если неизвестно, сколько там килограммов, например, пшеницы, как если он 
скажет ему, что купит каждый саʻ по одному дирхаму (то есть самое главное, 
чтобы он определил стоимость каждого килограмма, и неважно знать изна-
чально, сколько килограммов выйдет; потому что расчет будет после подсче-
та каждого килограмма, сколько бы ни вышло) [5, с. 5–50]. Также дозволе-
на продажа груды, чей общий вес неизвестен, например, за 100 дирхамов, с 
учетом стоимости по одному дирхаму за каждый саʻ. Сделка действительна, 
если после подсчета выяснится, что вышло 100 саʻ, однако недействительна 
продажа одной вещи из двух, если неизвестно, какая именно из них прода-
ется, например, когда продавец одежды говорит покупателю: «Возьми за 
10 рублей любую из них». А также сделка одной из них, когда они являют-
ся стоимостью, как, например, если покупатель при покупке одежды говорит: 
«Я покупаю этот товар и даю за него одну из этих вещей». Также недействи-
тельна сделка, если покупатель скажет: «Даю за этот товар столько, сколько 
вместится в то помещение (в тот дом) пшеницы», или: «Столько золота, сколь-
ко весят эти камушки», если неизвестен вес камушков, или «Сколько вмещает-
ся в то помещение пшеницы», или: «За 1000 дирхамов или динаров», потому 
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что нет конкретики. Если продавец продал, например, за валюту товар и если 
в той местности есть национальная валюта, то это становится обязательным, 
то есть оплата за товар должна производиться в основной валюте [6, с. 1–2].

Если в той местности в обращении две валюты и более и нет основной, 
то необходимо определить (конкретизировать) валюту, если у них разные 
стоимости, как в случае, когда в стране две валюты: рубль и доллар. Также не-
действительна продажа отсутствующего товара, если его не видели стороны 
сделки или одна из них. Что касается предмета сделки (товара), то достаточно 
увидеть его, и даже если он будет увиден до самой сделки, если этот товар 
из той категории, которая обычно не портится до момента сделки, то доста-
точно увидеть часть товара, если она указывает на состояние оставшейся его 
части. Например, покупающий может осмотреть пшеницу в зернохранилище, 
то есть он увидит часть пшеницы, и если продавец ему скажет, что та пшени-
ца, что расфасована в мешки и приготовлена для продажи, точно такая же по 
качеству, то этого достаточно. Также достаточно увидеть образец, например, 
телефона, по которому можно судить, что собой представляют остальные те-
лефоны аналогичной модели. Если покупается товар, качество которого мож-
но безошибочно определить по внешней оболочке (например, орехи по скор-
лупе, гранаты по кожуре и пр.), то раскрывать его нет необходимости, а если 
приобретается что-либо иное, требующее более детального осмотра (дом, ма-
шина, предмет техники и пр.), то покупатель должен иметь доступ к осмотру 
его внутреннего вида и всех характеристик [6, с. 166–169; 7, с. 283–286].

Заказ слепого человека действителен, если он сам заказывает или у него 
заказывают, при условии, что компенсация (стоимость) будет числиться за 
ним как долг, то есть он определит товар на месте и определит человека, ко-
торый оплатит заказ и заберет его для него, потому что заказ основывается 
на описании, а не видении. Что касается всего остального, что нуждается в 
осмотре (продажа, аренда, залог), то сделка напрямую со слепым не является 
действительной, он должен кого-либо на нее уполномочить [7, с. 283–286].

Заключение

Из вышесказанного становится очевидно, что основными столпами и 
условиями купли-продажи в шафиитском мазхабе являются:
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– стороны сделки;
– предмет сделки (товар);
– цена, т.е. то, за что покупается или продается товар;
– добровольное согласие обеих сторон, причем предложение и согласие 

должны быть выражены ясно и однозначно;
– стороны сделки должны иметь право распоряжаться своим имуще-

ством;
– предмет сделки должен быть чистым, полезным и доступным для пе-

редачи;
– стоимость должна быть определена в валюте, которая является за-

конным средством платежа в данной местности;
– стороны сделки должны увидеть товар, если это возможно.
Подводя итоги нашего исследования, мы наблюдаем в юридически 

сравнительном плане по данному вопросу компромиссный характер бого-
словско-правового толка шафиитов, который, апеллируя к исключительно 
научно-правовым методам, сумел синтезировать самые перспективные поло-
жения более «либерального» ханафитского мазхаба и «консервативной» ма-
ликитской школы фикха. Также становится ясно, что исламское право может 
быть адаптировано для регулирования новых форм купли-продажи, таких 
как электронная коммерция и торговля криптовалютой.
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Резюме: В статье дается развернутый теологический и лингвистический анализ терми-
ну «панисламизм» в его связи с понятиями «мусульманский союз», «исламская солидар-
ность», «политический ислам» и т. п. Анализируется ложная и опасная дуалистическая 
идеология сект политического ислама с жестким делением мира на «мы» и «они», «мир 
ислама» и «мир джахилии», с объявлением всех, кто не входит в партию политическо-
го ислама, «невеждами» (пребывающими в джахилии) и язычниками. Рассматривается 
концепция взаимоотношения религиозного, этнического и национального в исламе, кон-
цепция современного национального государства, как она сформирована в ОАЭ и Сау-
довской Аравии. Анализируется реакция апологетов политического ислама на моногра-
фию В.С. Полосина «Политический ислам: в поисках “земного рая”», в частности отзыв 
Д.Р. Гильмутдинова. Отзыв построен на неверном, расширительном определении пред-
мета исследовании в монографии, не имеет признаков научной аргументации, изобилует 
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Я не допущу, чтобы моя религия
сводилась к избирательной урне [1, с. 30]

Введение

Не так давно у нас в стране оформилось новое научное направление – 
политическая теология. Уже есть учебные пособия, и весьма обстоятельные. 
Главным образом это христианская теология, научные принципы которой 
являются общими для всех монотеистических религий, однако в них есть и 
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существенные отличия, вытекающие из разницы вероучений. Например, вы-
шел учебник для вузов «Политическая теология» [2]. Политические учения 
рассмотрены в нем через призму христианской теологии, но в нем есть такие 
общие для многих религий темы, как «Вера как условие легитимности вла-
сти», «Ритуал как способ сакрализации власти», «Божественный суверенитет 
и иерархия», «Теология политического чуда», «Идеология как революцион-
ная эрзац-религия».

В то же время мусульмане постоянно подвергаются соблазнам «про-
стых решений сложных вопросов» – соблазнам политического ислама, ко-
торые предлагают умме различные самозванцы, желающие своими руками 
сотворить вопреки кадару Аллаха чудо – повернуть время вспять и рекон-
струировать средневековый уклад жизни.

Думается, что пришло время российским мусульманам на базисе соб-
ственных традиций научно, т. е. системно, концептуально, непротиворечи-
во взглянуть на политические учения, бытующие сегодня в исламском мире, 
выработать сравнительную политологию традиционного ислама, чтобы от-
сечь соблазны, приходящие к нам из других стран, и сформулировать свой, 
российский, взгляд на происходящее. Это важно еще и для экранирования 
эмоциональной ангажированности, которая весьма велика в других регионах 
мира. Только с холодной головой, на основе глубокого и системного изуче-
ния можно объективно оценить подмены вероучения религиозно-политиче-
скими утопиями, которые на самом деле оказываются клерикальной тирани-
ей. Для этого необходимо научное понимания природы власти и политики в 
современном контексте.

Политическая теология открывает перед учеными-мусульманами 
перспективу разработки науки политологии в дискурсе традиционного ис-
ламского мировоззрения и в сравнении с другими учениями. Это огромная 
работа, без которой, однако, суждения о политике могут остаться на уровне 
субъективных житейских оценок или же копирования чужих понятий.

В монографии «Политический ислам: в поисках “земного рая”» [3] я 
не ставил перед собой такой масштабной задачи, требующей коллективного 
труда. Я исследовал только один конкретный предмет из этой широкой обла-
сти – собственно политический ислам.
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Сейчас, по прошествии полугода после презентации моей книги Сове-
том по исламскому образованию в г. Москве, в г. Казани и в Болгаре, воз-
никла потребность дополнительно осветить ряд вопросов, актуальных для 
читателей.

О специфических терминах политического ислама

В исламоведческой литературе употребляются три термина примерно 
в одном значении: исламизм, панисламизм и политический ислам. Последние 
два используются уже и в мусульманской литературе, например, Джамаль 
Санад ас-Сувейди, директор Центра стратегических исследований ОАЭ, в 
2016 г. выпустил мировой бестселлер «Марево» [1] на нескольких языках 
именно о политическом исламе. К сожалению, на русский язык это название 
не вполне удачно перевели архаичным, мало кому известным словом «маре-
во», в то время как современное слово «мираж» с тем же значением сегодня 
намного более употребимо и понятно. Это богословский труд, поэтому я не 
прибегал к нему прямо при написании научной междисциплинарной моно-
графии.

У некоторых мусульман вызывает недовольство использование в науч-
ных публикациях термина панисламизм (пан – в переводе с греч. всё). Я и сам 
использую его лишь как цитату и не считаю его удачным, так как по логике 
языка следует, что политический компонент изначально присутствует в исла-
ме как в религии, с чем я не согласен. Это не вполне корректно в отношении 
традиционных мусульман, которые не смешивают «дунью» ( ) с «ахыра-
том» ( ), а веру во Всемогущего с дележом партийного пирога. Полити-
ческие учения приходят и уходят, меняясь сообразно социально-экономи-
ческим обстоятельствам, религия же дана Самим всемогущим Создателем, и 
она вечна, а изменяться может ее восприятие людьми, но не ее изначальный 
смысл.

«По мнению Л.Р. Полонской , использование термина панисламистский  
для определения идеи создания всемирного исламского государства “не со-
всем точно” и арабские термины, употребляемые самими мусульманскими 
идеологами, точнее перевести как исламская солидарность.
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В работах некоторых отечественных специалистов (в частности, 
Н.В. Жданова) термин исламская солидарность приобретает несколько иной  
оттенок и трактуется как “модифицированная форма панисламизма”. Более 
того, термин “мусульманская солидарность” трактуется как самостоятельная, 
более высокая фаза панисламизма» [4, с. 17]. Надо заметить, что эта пробле-
ма снимается: исламская солидарность – это осознание духовного братства с 
другими мусульманами, а перенос религиозной связи в сферу борьбы за по-
литическую власть подменяет понятие братства партийной дисциплиной.

Соответствует ли этот термин воззрениям аль-Афгани? Вот что пишет 
авторитетный эксперт в этой области Р.Р. Сикоев1:

«Как показывает анализ печатных работ Дж. Афгани… например, его 
знаменитое “Письмо османскому халифу”, сам создатель религиозно-поли-
тической доктрины панисламизма для выражения сути своей идеи пользо-
вался терминами иттихади исламий е (“исламский союз”); иттихади тамми 
исламий е (“всеобщий исламский союз”, букв. “союз полностью исламский”); 
иттихади исламий е ва иттифаки уммат (“исламский союз и единодушие об-
щины”) или ислами ухувват (“исламское братство”).

Кроме того, мусульманские комментаторы творческого наследия Дж. 
Афгани для обозначения того, что принято называть “панисламизмом”, так-
же прибегали к словосочетаниям вахдат ва иттихад (“единство и союз”); 
иттихади муслимин (“союз мусульман”); хамбастегий е мусулманан (“соли-
дарность мусульман”) и т. п. <…>

Из сказанного следует, что семантически слово панисламизм включает 
в себя понятия и единства, и союза, и солидарности… Предлагаем его значе-
ние в следующей редакции: Панисламизм – доктрина Дж. Афгани, опираю-
щаяся на коранические аяты и хадисы о братстве и единстве всех мусульман 
и принявшая форму движения, которое направлено на консолидацию мировой  
мусульманской  общины для образования в конечном счете панисламского госу-
дарства политическим или военным путем» [4, с. 18].

Таким образом, термин панисламизм в определениях российских исла-
моведов по своему значению и объему практически совпадает с тем значени-

1  Его монография о панисламизме издана под эгидой ИВРАН и предваряется высокой оценкой 
научного руководителя этого Института академика В.В. Наумкина.
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Политический ислам: постскриптум
Minbar. Islamic Studies. 2024;17(1):120–140

ем, в котором его использовал основоположник соответствующего движения 
аль-Афгани.

У философа Владимира Соловьева читаем: «Панмонголизм – хоть сло-
во дико, но мне ласкает слух оно» [5]. Но, с другой стороны, никого же не 
оскорбляют аналогичные слова: панарабизм, панамериканизм, пангерма-
низм, панславизм.

У представителей политического ислама этот термин как раз и не дол-
жен бы вызывать возражений по смыслу, так как вполне точно описывает их 
идеологические установки на политическое господство. Определение терми-
ну политический ислам в моей монографии дано с подробными комментари-
ями.

Бинарная оппозиция: панисламизм против джахилии и ширка

Я привел многочисленные хадисы на рассматриваемую тему в изложе-
нии классиков мусульманского богословия. В монографии я опирался пре-
жде всего на богословскую позицию Мухаммада Са‘ида Рамадана аль-Буты 
(1929–2013), который, по словам муфтия Республики Татарстан Камиля хаз-
рата Самигуллина, является «продолжателем традиции, заложенной вели-
кими богословами прошлого, ведущим идеологическую борьбу с идейными 
противниками, пытающимися пошатнуть здание исламского богословия» [6, 
с. 10]. Именно его богословскую критику различных сект – и салафитов, и 
политиканствующих – я привожу в больших цитатах, а также его доказатель-
ства того, что ислам при праведных халифах не политизировался. Эта книга 
называется «Салафия» [7] и, прежде всего, направлена на критику этого те-
чения.

Я привожу богословские оценки и суждения из серии книг «Хадисы и 
жизнь» Мухаммада Садыка Мухаммада Юсуфа (1952–2015) [8], последне-
го муфтия советской Средней Азии, главы Всемирного союза суфийских об-
ществ в Ливии (до разрушения там государственности), учителя большинства 
российских муфтиев, включая Героя России Ахмада хаджи Кадырова. Так-
же привожу позицию по теме халифата и политического ислама ‘Али Раши-
да аль-Ну‘айми, председателя Всемирного совета мусульманских сообществ 
(центр в Абу-Даби, ОАЭ), который активно сотрудничает с нашей страной 
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в рамках Декларации о стратегическом партнерстве России и ОАЭ от 2018 г. 
Я высоко ценю работу российского богослова Дамира Шагавиева «Исламские 
течения и группы» [9] и его статьи о «единственно спасенной секте» [10].

Фетва Ибн-Таймийи по Мардину упомянута с целью показать, как она 
была фальсифицирована адептами политического ислама в 1909 г., в ре-
зультате чего со ссылками на подложный текст совершались многочислен-
ные злодеяния. Цитаты из Ибн-Касира касаются лингвистического анализа 
арабских слов, а не богословских постулатов. Никаких оценок трудам шейха 
Ибн-Таймийи и Ибн-Касира я не даю, это совсем не моя тема, я ориентиру-
юсь в таких вопросах на богословскую позицию руководителей наших круп-
нейших мусульманских центров.

Практически каждая теополитическая партия или секта считает только 
себя истиной в последней инстанции. Современный мусульманский ученый, 
подпавший в молодости под влияние «Братьев-мусульман»*2, а затем ушед-
ший от них, красноречиво написал и об этой партии и обобщенно обо всех 
подобных партиях:

«Принадлежность к религиозной партии не является одной из основ 
ислама, и от моей веры ничуть не убудет, если я не буду принадлежать к дан-
ной партии или поддерживать ее. Я был мусульманином до того, как узнал о 
“Братьях-мусульманах”*, останусь мусульманином после того, как они исчез-
нут, и без них мой ислам никуда не денется, потому что мы все мусульмане, а 
они не единственные, кто принял ислам.

Я не соглашусь поддерживать партию, которая пытается привлечь меня, 
взывая к моим религиозным чувствам, а не к разуму. Это политическая партия, 
и она не имеет к религии никакого отношения, она представляет политиче-
скую идеологию своих вождей и не представляет мусульман. Я не допущу, 
чтобы моя религия сводилась к избирательной урне, потому что она есть связь 
между мною и моим Всевышним Создателем (шейх Мутавалли аш-Ша‘рави 
[1911–1998])» [1, с. 29–30].

Суть политического ислама – в подмене религиозного братства мусуль-
ман партийным членством, понятие брат по сути трансформируется в това-

2  Здесь и далее значком (*) обозначены запрещенные в России организации.
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рища по партии, Parteigenosse, действующего не по дружбе, любви и вере, а по 
партийной дисциплине.

Этническая и гражданская идентичности

Важная тема соотношения этнической и гражданской идентичностей 
не входит в предмет исследования моей монографии, однако затрагивается в 
главе 2 и в Заключении в той мере, в какой она присутствует в политическом 
исламе. Ввиду полемичности этой темы приведу тезисы ряда ученых.

Аль-Ну‘айми выпустил на эту тему специальную книгу [11]. Вот вы-
держки из нее, в кратком изложении использованные в моей монографии:

«Граждане осознают равенство своих прав и обязанностей с правами 
всех своих соотечественников, живут с ними в одной правовой системе, при-
сягают на верность одному флагу и сражаются в одной армии – иногда даже 
сражаются против армий, принадлежащих их родному этносу, к историче-
ской родине... Они осознают, что у них может быть общая религия, вероиспо-
ведание, культура, обычаи, традиции или язык с другими членами их этноса. 
Однако ничто из этого не влияет на их лояльность к родине или принадлеж-
ность к государству и его политической системе. <…>

Национальное государство является следствием естественного разви-
тия общества... Теперь, когда мир превратился в глобальное поселение, когда 
заметно ускорилось перемещение и смешение людей по всему миру, концеп-
ция национализма устарела. Его заменило понятие национального государ-
ства и гражданства или, как некоторые любят его называть, гражданской 
идентичности. <…>

В национальном государстве гражданин – это человек, лояльный и вер-
ный своей стране, подчиняющийся ее законам. Если гражданин следует ука-
заниям сектантского лидера из другого государства, это представляет боль-
шую опасность для суверенитета его собственной страны, так как является 
вмешательством в ее внутренние дела» [11, с. 20–23].

Я утверждаю в книге, что отношения родства внутри одного племени 
при создании более крупного политического союза расширяются на всех 
граждан, ставших членами единой уммы-нации. Эти понятия и эти нормы 
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дают реальную возможность мусульманам жить и работать в соответствии со 
своей верой и нормами поведения, предписанными Аллахом.

Династические браки на протяжении многих веков в разных цивилиза-
циях, включая исламскую, были переходной ступенью от моноэтнической к 
гражданской идентичности. Ведь выданная замуж за чужеземного короля или 
царя женщина сохраняла свою этническую идентичность, и все об этом пом-
нили, более того – это было тогда действенным средством предотвращения 
войн, но при этом королева или царица идентифицировалась как гражданка 
со своим новым народом, которым правила и которому рожала наследника 
престола. Гражданство – это распространение своей этнической идентично-
сти на «дальних родственников», которые стали ближе и пришли вместе за-
щищаться от врагов, успешно хозяйствовать и т. д.

В ХХ веке возникла потребность в учении, которое бы могло показать 
возможность реализации принципов первых халифов мусульман в различ-
ных государствах. Как отмечают ученые, «1990–2000-е годы демонстрирова-
ли устремленность власти к достижению “национального единства” и преоб-
разованию Саудовской Аравии в “отечество всех граждан”. <…>

Власть вводила в саудовский дискурс новые термины: родина – ватан и 
производное от этого термина муватынун – граждане. В 2005 г. Абдалла бен 
Абдель Азиз3 учредил отмечаемый 23 сентября национальный праздник – 
День объединения», – пишет проф. Г.Г. Косач [12, с. 74–76].

Тем самым гражданская и этническая идентичности не противоречат 
друг другу, и тем более не исключают друг друга, но наоборот – дополняют и 
усиливают друг друга. Государство создается племенам и народами, а религия 
возвышает, сакрализирует этническую идентичность как основу гражданской 
идентичности, но не подменяет этническую идентичность, как это происхо-
дит в политических сектах. Несмотря на заявленный «чистый ислам», боль-
шинство теополитических сект по сути пропагандировало панарабизм, ссыла-
ясь на первоначальный период ислама, который проходил в арабской среде. 
И панарабизм, и пантюркизм, несмотря на названия, являются уже над-этни-
ческими, как бы суперэтническими, а по сути – политическими идентично-

3  Шестой король КСА ‘Абд-Аллах ибн ‘Абд-аль-‘Азиз (1924–2015), правил с 2005 по 2015 г.
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стями и потому принижают реальную этническую идентичность конкретных 
самобытных народов со своей культурой.

Р. Сикоев отмечает, что созданные аль-Банной «Братья-мусульма-
не»* заявляли о себе: «“Мы, братья-мусульмане, не признаем географиче-
ских границ в исламе. Мы обеспокоены благополучием мира ислама и наша 
обязанность выступать в защиту мусульман всего мира”… Но вместе с тем в 
1950–1960-ые годы под лозунгами панисламизма довольно отчетливо про-
являлся панарабизм… Характеризуя свою организацию как движение, кото-
рое выполняет “салафитскую миссию”, идет по “пути Сунны”, и в целом как 
разностороннюю политическую организацию, аль-Банна не скрывал, что 
главные цели общества – достижение “власти и управления государством”, 
поддержка “национализма и арабизма”» [4, с. 102–103].

Реакция оппонентов

В журнале «Исламоведение» вышла статья Д.Р. Гильмутдинова под на-
званием «Рецензия на книгу Полосина В. «Политический ислам: в поисках 
“земного рая”» [13].

Сразу бросается в глаза факт несоблюдения квалификационных тре-
бований к научной рецензии: рецензию должен давать эксперт, специалист, 
компетентный именно в той области, к которой относится рецензируемое 
произведение. Д. Гильмутдинов является кандидатом исторических наук и не 
имеет удостоверенной компетенции быть рецензентом на научные издания 
по философии, политологии, психологии и иным наукам. Я не формалист, 
даже если нет «корочки», но есть труды, опубликованные в научных журна-
лах, монографии на эту тему, то можно говорить о компетенции эксперта. 
Однако ничего этого у Д. Гильмутдинова нет. История же в перечне специ-
альностей междисциплинарного исследования мной не заявлена, поэтому, по 
сути, никакой научной рецензии от него на мою книгу нет, есть отзыв не-
специалиста – вольное изложение им собственных мыслей, эмоций, оценок 
и т. д.

Знакомство с текстом этого отзыва показывает, что это во многом эмо-
циональное эссе с изложением собственного отношения к политике. Можно 
сравнить с трудами математика Н. Фоменко по истории.
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И с отзывом может быть научная полемика, если дается цельная по 
смыслу, не искаженная цитата и выдвигаются контраргументы или делается 
критический анализ. Увы, ничего этого в тексте отзыва, названного «рецен-
зией», нет совсем. «Рецензент» вольно пересказывает некоторые положения 
из моей работы в собственной интерпретации, отличающейся от моей до пря-
мой противоположности, и затем следует критика придуманного «рецензен-
том» положения. В ряде случаев некоторые суждения приписываются мне 
вообще без всякой ссылки на мой текст и при отсутствии таких суждений в 
тексте.

Д. Гильмутдинов неверно понял предмет моей монографии: «Полосин 
посвятил свой труд вопросам отношения ислама и государства на протяже-
нии всей человеческой истории» [13, с. 92]. «В данной рецензии мы попыта-
лись критически рассмотреть основную длинную логическую цепочку этого… 
труда по исламской политической теории» [13, с. 94]. «Полосин совсем не 
касается собственно российской исламской традиции» [13, с. 100]. Да я за эти 
темы даже и не брался, моя книга вообще не об этом! Политический ислам в 
российской исламской традиции никогда и не присутствовал – это целиком 
импортное явление ХХ века. Из этих оценок ясно, что текст «рецензии» не 
про мою книгу, а про предполагаемый Д. Гильмутдиновым предмет истории 
государственно-исламских отношений и исламской политической теории, 
который я лишь немного затрагивал в привязке к предмету своего исследо-
вания.

Предмет монографии заявлен в названии и разъяснен в тексте – это 
политический ислам как идеология группы религиозно-политических сект, 
заявляющих о желании реконструировать воображаемый ими халифат, в по-
следние примерно 100, если от Хасана аль-Банны считать, или 130 лет, если 
вести отсчет от аль-Афгани. Это не исторический рассказ о политизирован-
ных сектах – у нас есть блестящие исторические описания и характеристики 
таких сект у В.В. Наумкина, Л.Р. Сюкияйнена, А.Д. Кныша, Р.Р. Сикоева и 
др. С мусульманских богословских позиций эти секты досконально разбира-
ет Д. С. ас-Сувейди в своем труде «Марево» и Д.А. Шагавиев в своем пособии 
об исламских течениях.
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Я же решил исследовать это явление системно, использовав междисци-
плинарный подход, чтобы посмотреть на эти секты не с исторической и не с 
догматической точек зрения, а в ракурсе философии религии, политологии, 
психологии. Поэтому вся «рецензия» построена на диффамации того, чего 
на самом деле в тексте книги нет и не должно быть и что существует только в 
воображении Д. Гильмутдинова.

Поэтому все рассуждения об индивидуализме, который я якобы испо-
ведую, коллективизме, который я якобы отрицаю, являются голословными 
измышлениями «рецензента». Все, что касается поведения групп, групповых 
ритуалов и проч., – это анализ субъектов политического ислама, которые по-
литизируют нормальные ритуалы и манипулируют людьми. Именно полити-
зация групповой психологии и ритуалов извращает норму, о чем я и пишу и 
что «не заметил» Д. Гильмутдинов, не будучи экспертом в этих вопросах.

«Доводы из священных текстов явно недостаточны. Автор не интересу-
ется рассмотрением этих вопросов мусульманскими учеными, за исключени-
ем Ибн-Таймийи и Ибн-Касира», – голословно утверждает Д. Гильмутдинов 
[13, с. 101]. Он не просто не заметил все мои богословские ссылки на ряд ав-
торитетных исламских ученых, не заметил виртуозной критики салафизма 
М.С. Рамаданом аль-Буты, более того, он уверенно утверждает, что их нет! 
Самое интеллигентное, что можно тут сказать: полное несоответствие дей-
ствительности и тотальная фальсификация текста.

Поскольку в книге есть упоминание фетвы Ибн-Таймийи о Мардине 
в связи с ее подделкой в интересах панисламистов, то, по «логике» Д. Гиль-
мутдинова, это означает богословскую ориентацию автора на этого ученого! 
По этой «логике» Д. Гильмутдинов, несколько раз упомянувший салафитов, 
является ярым адептом салафизма. Говорить о логике без кавычек здесь 
трудно.

Д. Гильмутдинов отождествляет социальное и политическое, видит 
подлинную религиозность в возможности бороться за партийные идеалы, 
посты и должности, игнорируя понятие «великого джихада», развитого в су-
фийских школах. «Великий джихад», т. е. борьба со своим нафсом, – это для 
него «безрелигиозная религия».



132  ISSN 2618-9569 (Print)
ISSN 2712-7990 (Online)

V.S. Polosin
Political Islam: Postscript
Minbar. Islamic Studies. 2024;17(1):120–140

Д. Гильмутдинов зачем-то заявил, что ханафитский мазхаб якобы про-
тиворечит достоверным хадисам Сунны. Я процитировал учебник шейха Му-
хаммада Садыка, где он приводит достоверный хадис, на что Д. Гильмутди-
нов утверждает, что, «конечно, это противоречит традиционной ханафитской 
(да и исламской) традиции» [13, с. 93]. Я считаю себя последователем хана-
фитского мазхаба, уверен, что богословы непротиворечиво истолковали этот 
хадис, поэтому мне непонятно, для чего Д. Гильмутдинову публично бросать 
тень на самый распространенный мазхаб?

Д. Гильмутдинов приписывает мне свои предположения, утверждая, 
что «халиф – это тот же самый фараон, который обожествлял себя так же, 
как императоры Римской или Китайской империй. Для автора монографии 
Мехмед II руководствовался той же схемой, что и Гай Юлий Цезарь, который 
был объявлен после смерти богом» [13, с. 96]. Если открыть учебник логи-
ки, то можно без труда прочитать о такой логической ошибке, как подмена 
аналогии отношения аналогией свойств, а текстом Д. Гильмутдинова можно 
удачно дополнить примеры такой ошибки. Данная логическая ошибка про-
ходит красной нитью через весь отзыв-эссе.

Я бы не стал реагировать только лишь на построенную на воображе-
нии фальсификацию книги апологетом панисламизма – для политического 
ислама фальсификация является обычным делом, если бы не обратил вни-
мание на следующие слова Д. Гильмутдинова, свидетельствующие о его соб-
ственном мировоззрении: «Акцент сделан на силовых и мирских (языческих) 
истоках государства как такового» [13, с. 93]. Здесь важны два слова, одно из 
которых в скобках.

Согласно «Правилам русской орфографии и пунктуации», «в скобки 
заключаются слова и предложения, вставляемые в предложение с целью по-
яснения или дополнения высказываемой мысли, а также для каких-либо до-
бавочных замечаний» [14]. Поскольку тут вставлено только одно слово, то 
речь идет о пояснении стоящего перед ним слова, скобки выполняют роль по-
яснительных конструкций или уточнений, начинающихся с союза «то есть» 
или вводного сочетания «иначе говоря». Из это следует, что для Д. Гильмут-
динова «мирское» означает «языческое», т. е. ширк, многобожие.
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Слово «язычество» родилось в христианстве, где им называли политеи-
стические верования «язы’ков», то есть других, не-монотеистических народов; 
оно использовалось для перевода на церковнославянский язык слова гоим в 
оригинале Торы на иврите. В исламе этому соответствует слово мушрикун.

Это жесткое дуалистическое противопоставление: «все, что не ислам-
ское, то многобожеское». Это бинарная оппозиция: «мы» (мусульмане) и 
«они» (язычники). «Мирского» же не языческого, а просто внерелигиозного 
для Д. Гильмутдинова, по его же словам, не существует. Именно такое про-
тивопоставление является фундаментом идеологов политического ислама, в 
частности «Братьев-мусульман»*!

В подтверждение приведу оценку таких противопоставлений, данную 
‘Али Рашидом аль-Ну‘айми и процитированную в моей книге: «Считается, 
что тот, кто не является последователем “Братьев-мусульман”*, пребывает в 
джахилии (невежестве)… Доведенная до своего логического конца, эта кон-
цепция ведет к обвинению в неверии (такфир) всего мусульманского сооб-
щества… и даже сделала членство в организации равносильным принятию 
ислама, то есть их организация как бы стала самим исламом, а всё, что лежит 
вне ее, есть невежество.

Чтобы всем выйти из состояния невежества, “Братья-мусульмане”* 
утверждают, что они должны прийти к власти, дабы позволить этому “бо-
жественному сообществу” – как назвал его основатель организации Хасан 
аль-Банна – установить государство силы. Это государство, придя к власти, 
начнет войны против других, невежественных режимов, чтобы восстановить 
ислам в мусульманском обществе, которое будет оставаться под игом неве-
жества, пока “Братья-мусульмане”* не установят свой утопический халифат» 
[11, с. 68].

Мусульмане, не вступившие в «богоносную партию» халифатистов, 
пребывают якобы в джахилии, и им надо выносить такфир, а все остальное 
человечество и так в ширке.

Впрочем, Д. Гильмутдинов и прямым текстом занимается апологетикой 
политического ислама: «Обычные мусульмане во время молитвы смотрят на 
коврик как на могилу, а на себе чувствуют взгляд Аллаха. Можно ли сказать, 
что этим самым мусульмане сакрализируют смерть и стремятся к ней? <...> 
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К подобной же интерпретации относится политическая активность мусуль-
ман как стремление создать тираническую империю для принуждения му-
сульман и принижения всех “немусульман”» [13, с. 102].

Этот вопрос Д. Гильмутдинову лучше всего задать матерям, потеряв-
шим детей в школе Беслана, родственникам жертв терактов и в России, и в 
других странах. Эти кровавые следы по всему миру оставили те, кто или уже 
провозгласил некий придуманный «халифат», или находится на пути к этой 
цели. Это не умозрение, это трагическая реальность. В монографии приве-
дены и факты, и комментарии к ним, и объяснение этого явления методами 
профильных наук.

Д. Гильмутдинов утверждает: «Автор… пытается пугать читателя фан-
томом создания территориальной мировой империи мусульман, которая 
невозможна по сути без какого-либо кардинального катаклизма… социаль-
но-политического, что на данный момент трудно представить – большинство 
населения (как мусульманского, так и немусульманского) не имеет желания 
перестраивать мир» [13, с. 94]. Д. Гильмутдинов занимается оправданием по-
литического ислама и рисует образ «белых и пушистых» боевиков, однако 
сами лидеры и идеологи политического ислама ясно и прямо говорят о своих 
целях силового завоевания власти во всем мире и создания однопартийной 
диктатуры, и в книге их программные установки приведены. Конечно же, по-
давляющее большинство мусульман против такой кровавой эрзац-религии, 
но то активное меньшинство, которое ее исповедует, от этого менее агрессив-
ным и опасным не становится.

‘Али Рашид аль-Ну‘айми пишет, что «пропаганда в поддержку идеи 
точной “реставрации” халифата сегодня – во времена господства концепции 
национального государства – состоит из религиозных и исторических фаль-
сификаций, вводящих в заблуждение. Национальное государство основано 
на системе прав и обязанностей, определяемых национальными законами и 
конституциями, которым граждане обязаны подчиняться…

Понятие гражданства стало связующим звеном между всеми членами 
сообщества в результате развития системы отношений между правительства-
ми и гражданами, в которых признается только правовое равенство всех лю-
дей, независимо от того, принадлежит ли человек к группе большинства или 
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меньшинства, является ли он мусульманином или не мусульманином» [11, 
с. 17–18].

Д. Гильмутдинов выдал свой личный интерес: «Мусульмане – предста-
вители человечества также хотят иметь некий вес в современном обществе, 
возможность влиять на человечество» [13, с. 101]. Ислам, мировая религия, 
имел и имеет огромный вес во всем мире, несопоставимый ни с какими пар-
тиями, влиял, влияет и будет влиять на все человечество. Проповедь ислама 
людьми, посвятившими себя религии, а не поиску выгодных должностей, ве-
лась и ведется благодаря интернету глобально. Аллах всемогущ, и никто из 
Его созданий, никакая человеческая партия не могут «помочь» Аллаху уста-
навливать то, что Он считает нужным установить, а приписывать себе такие 
полномочия – значит, придавать в сотоварищи Аллаху самих себя, что явля-
ется худшим видом ширка.

Однако встречаются отдельные лица с комплексом неполноценности, 
которые не имеют успеха в честной конкуренции в обществе и хотят полу-
чить личный «некий вес» в обход общих правил: не за счет профессионализ-
ма, который у них отсутствует, не за счет убедительности религиозной про-
поведи, не за счет реальных успехов в науке или в труде, а исключительно за 
счет ссылок на свою заявленную религиозность, то есть за счет клерикализ-
ма. Это механизм психической инфляции – приписать себе лично авторитет 
мировой религии и требовать себе только на этом основании льгот, это, по 
сути, есть торговля религией для личного прибытка. «Мы не сеем, не пашем, 
не строим, мы гордимся общественным строем…» Об этом очень метко напи-
сано в «Мареве»:

«Ибн-Халдун много веков назад заметил опасность образования тео-
кратических государств, от ужасов которых наш исламский мир страдал и 
продолжает страдать… Ибн-Халдун в своем “Введении” заметил, что междо-
усобицы, скрывающиеся за личиной религии, – прибыльная торговля… что 
лицемерно религиозные люди выдвигают религиозные лозунги, стремясь к вы-
соким постам, которых они не смогли добиться конвенциональными политиче-
скими методами и механизмами, и считают, что эксплуатация религии даст 
им то, к чему они стремятся» [1, с. 37].
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Политический подтекст

Заглянув в послужной список научной деятельности автора, я неожи-
данно обнаружил следующее. В 2014 г. Д. Гильмутдинов обучался в летней 
школе в Университете Бахчешехер, как бы «частного» заведения, но откры-
того решением Национального Собрания Турции. Главным партнером этого 
университета с 1998 г. (когда в Турции заправляли генералы, обученные в 
США) является уже государственный университет, но не из Турции, а из шта-
та Калифорния, США, и преподавание там ведется на английском языке.

В том же 2014 г. Д. Гильмутдинов отметился проектом «Османская им-
перия как “окно в Умму” для татар-мусульман конца ХIX – начала XX веков» 
в рамках молодежного гранта. Тут название говорит само за себя.

Ровно за век до этого проекта и как раз в то время, которому посвящен 
этот проект, 11 ноября 1914 г. в мечети Фатих шейх-уль-ислам Османской 
империи в г. Константинополе Хейри Эфенди объявил джихад России, Ан-
глии и Франции. Это юбилейный проект?

В беседе с корреспондентом газеты Второго рейха “Berliner Tageblatt” 
«шейх-уль-ислам заявил: “Сотни тысяч паломников… знают, что объявлена 
фетва. Как микробы, проникнут они в неприятельские лагеря: сперва в ан-
глийские колонии, затем во французские и в Россию”.

Объявляя джихад, шейх-уль-ислам издал пять специальных фетв, 
адресованных российским мусульманам. Они были переведены на языки 
тюркских народов России и растиражированы в форме листовок» [15, с. 229–
230]. В Россию микробы панисламизма начали проникать даже раньше.

Смуту в среде тюркских народов пресек тогда муфтий Оренбургского 
духовного собрания Мухамедьяр Султанов (1837–1915), о чем в монографии 
написано подробно: муфтий призвал мусульман защитить «свое Российское 
отечество и выступить против Турции, правители которой ... совершили необ-
думанный шаг и сделали его, несомненно, под влиянием Германии, ибо объ-
явление джихада не вызвано ни интересами Турции, ни религией ислама... 
Нам, российским мусульманам, нужно, конечно, беречь свое Отечество от 
врага» [15, с. 229–230]. Кратко его позицию можно резюмировать так: это не 
фетвы, а псевдоосманский пангерманизм. Место Германии после краха Треть-
его рейха заняли американцы, и теперь на примере университета, в котором 
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стажировался Д. Гильмутдинов, мы видим псевдотюркский американоцен-
тризм.

Понятно, что слово муфтия сегодня не всем по душе. Однако же не он 
и не пресловутые исламофобы употребили сравнение панисламистов с «ми-
кробами», которые расползлись по России. Это слова «величайшего среди 
мыслителей на земле, мудрейшего среди добродетельных ученых, источни-
ка благодеяний, восприемника ниспосланных пророку и посланнику Аллаха 
учений, вершителя трудноразрешимых дел на основе религии и ее единствен-
ного толкователя», османского шейх-уль-ислама (перечислены его титулы 
согласно «Канун-наме») [3, с. 229]. И ведь как предвидел: некоторые запу-
щенные им микробы панисламизма до сих живут и размножаются, «спящие 
ячейки» образуют и распахивают окна для «торговли» религией в политиче-
ских целях.

Заключение

Считаю, что монография «Политический ислам: в поисках “земного 
рая”» попала точно в цель.
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Политический ислам: постскриптум
Minbar. Islamic Studies. 2024;17(1):120–140

4. Sikoev R.R. Panislamizm: Istoki i sovremennost’. Dzhamaluddin Afgani i ego 
religiozno-politicheskie posledovateli XX – nachala XXI veka [Panislamism: Origins 
and modernity. Jamaluddin Afghani and his religious and political followers of the 
20th and early 21st centuries]. Moscow: Aspekt Press; 2010. 287 p. (In Russian)

5. Solov’ev V.S. Panmongolizm [Panmongolism]. [Electronic 
resource]. Available at: https://rustih.ru/vladimir-solovev-
panmongolizm/?ysclid=ltoxl0nkjm364685681 (Accessed: 16.03.2024). (In 
Russian)

6. Muhammad Said Ramadan al’-Buty. Ponimanie zhizni Proroka s kratkim 
ocherkom istorii pravednyh halifov [Understanding the Life of the Prophet with a 
Brief Outline of the History of the Righteous Caliphs]. Kazan: Khuzur-Spokoystvie 
Publishing House; 2019. 536 p. (In Russian)

7. Muhammad Said Ramadan al’-Buti. Salafi ja [Salafi s]. Tr. from Arabic. 
Moscow: Ansar Publishing House; 2008. 240 p. (In Russian)

8. Muhammad Sadyk Muhammad Jusuf. Hadisy i zhizn’: T 1. Vvedenie [Hadith 
and life: Vol. 1. Introduction]. Moscow: Hilal; 2013. 192 p. (In Russian)

9. Shagaviev D.A. Islamskie techenĳ a i gruppy [Islamic movements and 
groups]. Kazan: Khuzur-Spokoystvie Publishing House; 2015. 336 p. (In Russian)

10. Shagaviev D.A. Ponimanie termina «umma» v khadise o raskole 
(al’-iftirak) i vliyanie etogo na znachenie «spasennoy gruppy» (al’-fi rka an-
nadzhiya) [Understanding the term «ummah» in the split hadith (al-iftiraq) and 
the infl uence of this on the meaning of the «saved group» (al-fi rqah al-najiyah)]. 
Materialy nauchno-prakticheskikh konferentsiy Pervogo Mezhdunarodnogo foruma 
“Bogoslovskoe nasledie musul’man Rossii” [Materials of scientifi c and practical 
conferences of the First International Forum “Theological Heritage of Muslims 
of Russia”]. D.M. Abdrakhmanov and others (ed.). T. II. Bolgar: Bolgarskaya 
islamskaya akademiya; 2020, pp. 49–55. (In Russian)

11. Ali Rashid al’-Nuajmi. Nacional’noe gosudarstvo i grazhdanskaja 
identichnost’. Analiticheskĳ  ocherk [National state and civic identity. Analytical 
essay]. Moscow: The Autonomous Non-profi t Organization Centr Umerennost’ i 
sozidanie; 2022. 96 p. (In Russian)

12. Kosach G.G. Saudovskaja Aravij a: Nacional’noe edinstvo bez pljuralizacii 
[Saudi Arabia: National Unity Without Pluralization]. Politicheskaja nauka 
[Political science]. 2016;1:60–79. (In Russian)



140  ISSN 2618-9569 (Print)
ISSN 2712-7990 (Online)

V.S. Polosin
Political Islam: Postscript
Minbar. Islamic Studies. 2024;17(1):120–140

13. Gil’mutdinov D.R. Recenzij a na knigu Polosina V. Politicheskij  islam: 
v poiskah “zemnogo raja” [V. Polosin. Political Islam: in Pursuit of the Earthly 
Paradise – Book Review]. Islamovedenie [Islamic studies]. 2023;14(4(58)):91–
103. (In Russian)

14. Pravila russkoj orfografi i i punktuacii (1956) [Rules of Russian spelling 
and punctuation (1956)]. Gramota [Literacy]. [Electronic resource]. Available 
at: https://gramota.ru/biblioteka/spravochniki/pravila-russkoj-orfografi i-i-
punktuacii/skobki?ysclid=ltik4r9hv0753764294 (Accessed: 16.03.2024). (In 
Russian)

15. Sinenko S.B. Dzhihad protiv Rossii v gody Pervoj mirovoj vojny [Jihad 
against Russia during the First World War]. Voennoe obozrenie [Military review]. 
2 June 2015. [Electronic resource]. Available at: http://topwar.ru/75972-dzhihad-
protiv-rossii-v-gody-pervoy-mirovoy-voyny.html (Accessed: 16.03.2024). (In 
Russian)

Информация об авторе About the author

Полосин Вячеслав Сергеевич, доктор 
философских наук, кандидат политиче-
ских наук, профессор Болгарской ислам-
ской Академии, г. Болгар, Российская 
Федерация.

Vyacheslav S. Polosin, Dr. Sci. 
(Philosophy), Cand. Sci. (Politics), Full 
Professor of Bolgar Islamic Academy, 
Bolgar, the Russian 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: 29 октября 2023 Received: October 29, 2023
Одобрена рецензентами: 14 марта 2024  Reviewed: March 14, 2024
Принята к публикации: 20 марта 2024  Accepted: March 20, 2024



М.М. Шибзухов
Специфика становления и развития исламской системы образования в Российской...
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Введение

В современных реалиях сложно не учитывать то обстоятельство, что 
сохранение мира и стабильности на Северном Кавказе является одним из 
важнейших условий для обеспечения безопасности и территориальной це-
лостности Российского государства. Одним из ключевых факторов, способ-
ных обеспечить решение столь значимых задач, является сохранение тради-
ционных ценностей, присущих всем народам России, в том числе живущим 
на Северном Кавказе.

Защита традиционных ценностных ориентиров представляет собой не-
обходимое условие, которое препятствует проникновению на территорию 
Российской Федерации аморальных западных идей, способных нанести не-
поправимый ущерб российскому обществу.



ISSN 2618-9569 (Print) 143
ISSN 2712-7990 (Online)

М.М. Шибзухов
Специфика становления и развития исламской системы образования в Российской...
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При этом религиозное мировоззрение как основа нравственной па-
радигмы российского социума служит наиболее действенным средством в 
процессе борьбы Российского государства с негативными проявлениями 
иностранного влияния. В данном контексте особую значимость приобретает 
ислам с его наиболее жестким неприятием западных ложных ценностей, по-
следовательным и активным противодействием их проявлениям.

Кроме того, следует принять во внимание тот факт, что любое тради-
ционное религиозное мировоззрение, в том числе исламское, формируется у 
подрастающего поколения исключительно в процессе осознанного и непре-
рывного обучения. В свою очередь данный образовательный процесс должен 
осуществляться компетентными педагогами-теологами, получившими соот-
ветствующую теоретическую и практическую подготовку. Нужно отметить, 
что мусульманское духовное просвещение должно осуществляться на соот-
ветствующих площадках среднеобразовательного уровня и в профильных 
высших учебных заведениях, обеспеченных необходимыми дидактическими 
материалами и современным оборудованием, а также имеющих законода-
тельную базу своей образовательной деятельности.

Помимо этого, следует изучать опыт системы исламского образования, 
наработанный за три десятилетия существования суверенной Российской 
Федерацией в период мусульманского духовного возрождения, наступившего 
после распада СССР. С учетом данных обстоятельств анализ развития систе-
мы исламского образования в России на рубеже ХХ–XXI столетий является 
актуальной темой научного исследования.

Следует отметить, что методологическая основа данной статьи бази-
руется на таких методах исследования, как каузальный анализ, герменевти-
ческий подход, структурно-функциональный анализ. В данной статье также 
использованы общенаучные методы исследования: историко-сравнитель-
ный метод, историко-типологический метод, диалектический подход, метод 
обобщения и сравнения, конкретно-исторический подход.

Целью данной научной работы является выявление на основе истори-
ографического анализа рассматриваемой проблемы посредством используе-
мых методологических приемов характерных черт системы исламского обра-
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зования в Российской Федерации в начале 1990 – конце 2000 г. и ее наиболее 
значимых достижений.

В соответствии с целью исследования были сформулированы его ос-
новные задачи:

– изучить процесс становления системы исламского образования в Рос-
сийской Федерации в 1990-е гг.;

– рассмотреть характерные особенности развития исламской образова-
тельной системы в первом десятилетии XXI в.;

– проанализировать влияние государственно-конфессиональных отно-
шений в РФ на развитие исламского образования в России;

– исследовать на конкретных примерах специфику развития системы 
мусульманского образования на региональном уровне.

Историография проблемы

Прежде всего следует отметить, что изучение специфических черт про-
цесса становления и развития системы мусульманского образования в Рос-
сийской Федерации является предметом научного интереса российских уче-
ных. Непосредственно данная проблема рассматривается в научных трудах 
таких исследователей, как Ш.Р. Кашаф, М.Ф. Муртазин, Р.М. Мухаметшин, 
И.З. Нафиков, Р.Ф. Патеев, Д.З. Хайретдинов, Л.А. Харисова, А.А. Ярлыка-
пов и др. Данные эксперты анализируют особенности воссоздания системы 
исламских образовательных учреждений в России и ее дальнейшего разви-
тия в последующие десятилетия, рассматривают роль данных учреждений в 
возрождении мусульманской культуры, подвергают осмыслению специфи-
ку государственно-конфессиональных отношений между управленческими 
структурами Российской Федерации и исламскими институтами в контексте 
реализации образовательной политики, изучают процесс создания соответ-
ствующей правовой базы в России.

Различные аспекты исследуемой научной проблемы, в частности, дву-
сторонний диалог между мусульманской уммой России и российскими ор-
ганами государственного управления, а также особенности партнерства 
исламских университетов со светскими высшими учебными заведениями, 
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раскрываются в работах таких исследователей, как А.П. Горбунов, И.Д. Ибра-
гимов, Ю.Ю. Клычников, К.В. Каспарян.

Результаты научного исследования

Прежде всего следует учесть тот факт, что исламская образовательная 
система на территории России была сформирована еще в начальный период 
существования мусульманской цивилизации. Уже в конце I тысячелетия н.э. 
исламские священнослужители получали профильное образование в мекте-
бах (среднеобразовательные духовные учреждения) и медресе (высшие ре-
лигиозные учебные заведения). Данная система, сложившаяся в Волжской 
Булгарии и на Северном Кавказе, развивалась и в период пребывания этих 
территорий в составе Золотой Орды (Улуса Джучи) и возникших после ее 
распада мусульманских Казанского, Крымского, Астраханского, Крымского, 
Сибирского ханств и Ногайской Орды, а затем – в составе Российской импе-
рии [1, с. 147].

Следует отметить, что в течение VIII века и в начале ХХ столетия систе-
ма исламского образования на территории современной России существен-
ным образом эволюционировала. В значительной степени увеличилось чис-
ло образовательных учреждений среднего и высшего уровня, расширились ее 
территориальные рамки, возникли новые исламские научные школы, были 
разработаны образовательные методики. В то же время следует признать тот 
факт, что исламское образование в Российской империи еще не было систе-
матизировано на должном уровне. Кроме того, не были определены сроки 
обучения [2, с. 35–36].

Радикальное изменение ситуации произошло после Октябрьской рево-
люции 1917 г., в результате которой к власти в России пришла партия боль-
шевиков. Их идеологическая парадигма, основанная на марксистских идеях, 
категорически отрицала религиозное мировоззрение. По этой причине ис-
лам, как и прочие религии, стал объектом репрессивной политики советской 
власти, что негативно повлияло на систему мусульманского образования. 
Фактически исламская сфера образования оказалась в состоянии глубокого 
кризиса [3, с. 260].
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Определенные позитивные изменения начались в предвоенный период, 
однако они были нивелированы во время правления Н.С. Хрущева (1953–
1964), инициатора новой антирелигиозной кампании, которая, по существу, 
продолжалась и при его непосредственных преемниках – Л.И. Брежневе, 
Ю.В. Андропове и К.У. Черненко, т.е. в период 1964–1985 гг. Советская иде-
ология трактовала ислам (и все прочие религии) как учение, полное средне-
вековых предрассудков. Данный взгляд оглашался на официальном уровне, в 
том числе в научной литературе [4, с. 122].

Мусульманская конфессия в СССР, лишенная единства, была сегмен-
тирована на четыре Духовных управления мусульман (созданных по тер-
риториальному признаку) – Средней Азии и Казахстана, Северного Кавка-
за, Закавказья, Европейской части СССР и Сибири. В Советском Союзе на 
протяжении долгого времени существовало одно высшее исламское духовное 
учебное заведение – Мир Араб.

Данное конфессиональное образовательное учреждение находилось в 
Узбекской ССР, в г. Бухаре. При этом максимальное количество обучающих-
ся в Мир Араб не превышало одну сотню человек. Важно отметить, что, по 
уточненным данным, в 1971 г. в Узбекистане был основан еще один ислам-
ский духовный университет – Ташкентский исламский институт. Однако два 
высших учебных заведения, по понятным причинам, не могли удовлетворить 
потребность советских мусульман в священнослужителях и ученых-богосло-
вах [5, с. 122].

Только в конце 1980-х гг., на конечном этапе перестройки, власти СССР 
смягчили свою позицию по отношению к исламу: мусульманской умме было 
предоставлено разрешение устанавливать активные контакты с зарубежны-
ми единоверцами, издавать Коран и богословскую литературу, создавать 
конфессиональные учебные заведения. Таким образом, как отмечает ряд уче-
ных, был запущен процесс реисламизации [2, с. 37].

Подобная трактовка сама по себе наглядно демонстрирует значимость 
данных процессов, ориентированных на кардинальные изменения и обнов-
ления в мусульманской общине страны, которой в советский период был на-
несен значительный ущерб.
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В то же время исламская община России на этапе своего возрождения 
столкнулась с большими сложностями. Данная ситуация напрямую относи-
лась и к возрождавшейся системе духовного образования. В частности, име-
лась в наличии кадровая проблема, выраженная в нехватке компетентных 
преподавателей [6, с. 4].

Кроме того, после распада СССР российские мусульмане были лишены 
возможности беспрепятственно получать образование в медресе Мир Араб. 
С другой стороны, что следует признать, подобная проблема послужила до-
полнительным мотивом для интенсификации создания сети собственных об-
разовательных учреждений [7, p. 231].

Следует учесть тот факт, что утверждение Федерального закона о свобо-
де совести и о религиозных объединениях, обнародованного осенью 1997 г., 
послужило основой для создания правовой базы исламской уммы России 
и обеспечило ей возможность юридически оформить собственные высшие 
учебные заведения. Наиболее значимыми исламскими образовательными 
центрами, созданными в тот период, являлись медресе в Казани, Уфе, Москве 
[8, с. 47].

Также следует отметить, что на территории субъектов Российской 
Федерации с преимущественно мусульманским населением – в Татарстане, 
Башкортостане, республиках Северного Кавказа – были созданы исламские 
университеты. Кроме того, необходимо учесть и то обстоятельство, что ис-
ламские высшие учебные заведения были открыты в Москве и Нижегород-
ской области [9, с. 146].

В России уже в 1990-е гг. имелось в наличии большое количество 
мусульманских среднеобразовательных и высших учебных учреждений. 
При этом, что следует отметить, наиболее активно данный процесс разви-
вался в Республике Дагестан. В указанном субъекте Российской Федерации 
к концу последнего десятилетия ХХ в. количество мусульманских образова-
тельных учреждений на душу населения превысило аналогичные показатели 
не только по России, но и на всей территории бывшего Советского Союза, 
включая мусульманские республики Средней Азии. К середине 2000-х гг. в 
Дагестане функционировали 13 исламских университетов, имевших в сово-
купности свыше сорока филиалов в различных районах республики, более 
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130 медресе, 128 мектебов. В данных исламских учебных заведениях прохо-
дили обучение около 4 500 человек [10, с. 185].

Однако следует признать, что в данный период система исламского об-
разования столкнулась с серьезными затруднениями. С точки зрения россий-
ского исламоведа М.Ф. Муртазина, возрождение исламской образовательной 
системы в Российской Федерации осуществлялось в три этапа. Первый из 
них, характеризующийся активным процессом основания новых исламских 
образовательных учреждений, относится к 1990-м гг. Второй этап – время 
структурирования и упорядочения сформированной в предшествующий пе-
риод исламской духовной системы образования – охватывает 2000-е гг. [11, 
с. 61].

Следующий этап относится к 2011–2015 гг. – времени, которое оха-
рактеризовано М.Ф. Муртазиным как определенный регресс, несмотря на 
устойчивое увеличение числа образовательных учреждений. Данное умоза-
ключение обосновывалось отсутствием новых методических приемов и учеб-
но-дидактических материалов в российской исламской педагогике, которая, 
по его мнению, в некоторой степени отставала от мировых мусульманских 
образовательных стандартов [11, с. 64].

В определенной степени данная точка зрения совпадает с критически-
ми замечаниями, отмеченными в работах Р.М. Мухаметшина и Р.О. Рамаза-
нова, А.К. Акимовой и А.З. Нуриловой, относительно вопросов начального 
мусульманского образования, а также заимствований иностранных методик 
и образовательных технологий по причине отсутствия собственных, которые 
еще следовало разработать и внедрить в учебный процесс. Кроме того, нали-
чие определенных проблем косвенно подтверждается и разработкой в 2015 г. 
важного нормативного акта Министерства образования и науки РФ – Кон-
цепции подготовки экспертов с повышенным уровнем знаний основ истории 
и культуры мусульманской цивилизации, ориентированной, помимо прочих 
задач, на повышение эффективности работы духовных исламских образова-
тельных учреждений. В то же время данные ученые отмечают и значитель-
ные достижения системы исламского образования в исследуемый период [2, 
с. 37; 12, с. 18–19].
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В большей степени критическому осмыслению подвергается мусуль-
манская образовательная система в период ее становления – последнее де-
сятилетие ХХ в. В частности, невысоким уровнем эффективности своей де-
ятельности в 1990-е гг. отличались медресе г. Екатеринбурга, а также два 
аналогичных образовательных центра в Казани – при мечети Султан и Ис-
ламском университете. Проблема заключалась в способности преподавате-
лей проводить лишь учебные занятия подготовительного уровня. Позднее не 
получили аккредитацию медресе в Елабуге и Набережных Челнах, а также 
образовательный центр Расул-Акрам (Москва) [13, с. 95].

Подобная негативная ситуация базировалась на определенной индиф-
ферентности и консерватизме руководства данных образовательных учреж-
дений, в практической деятельности которых не учитывались методологиче-
ские новации мировой исламской педагогической науки [14, р. 219].

В Дагестане проблема заключалась в том, что большая часть предста-
вителей преподавательского состава не имела опыта работы и приступала 
к педагогической деятельности непосредственно после окончания вуза, а у 
многих сотрудников в принципе отсутствовало высшее образование. В ре-
зультате из тринадцати дагестанских исламских высших учебных заведений 
успешную аккредитацию прошли лишь два университета [15, с. 155].

Не меньшей проблемой в данный период являлась принципиальная по-
зиция значительного числа первых выпускников исламских высших образо-
вательных учреждений. Она заключалась в их стремлении убедить верующих 
отказаться от ряда национальных традиций и обычаев как элементов, проти-
воречащих постулатам мусульманской религии [16, с. 62].

Подобная позиция, противоречившая высокоразвитому этническому 
самосознанию исламских народов России (в особенности северокавказских), 
придающих большую значимость своим традициям (в том числе доислам-
ского происхождения), была способна разрушить единство российской му-
сульманской уммы. С учетом данного обстоятельства возникла острая не-
обходимость в совершенствовании исламской образовательной системы в 
Российской Федерации, а также в использовании более гибкого подхода в 
осуществлении практической деятельности, принимающего во внимание ха-
рактерные особенности каждого этноса, исповедующего ислам [17, с. 189].
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Однако следует предположить, что все перечисленные проблемы объ-
ясняются кризисом, присущим любой системе на начальном этапе ее раз-
вития. В период становления исламской уммы приходилось преодолевать 
последствия длительного организационного кризиса, в котором она вынуж-
денно пребывала в период существования СССР.

Многие наработки дореволюционного периода были утрачены, а со-
здание четкой и непротиворечивой образовательной концепции требовало 
времени, равно как и глубокое и осмысленное изучение опыта иностранных 
коллег. Большое значение имел и личностный фактор. Ошибки в решениях 
руководства указанных выше учебных заведений во многом были обусловле-
ны отсутствием значимого управленческого и научно-педагогического опыта.

Кроме того, в 1990-е гг. исламская система образования, как и образо-
вательный комплекс России в целом, не получала необходимую поддержку 
со стороны федеральных органов власти. Позитивные изменения произошли 
в начале XXI столетия. В 2003 г., согласно распоряжению Президента Рос-
сийской Федерации, начался процесс моделирования стратегического плана 
развития исламского образования. Реализация данной программы была ос-
нована на создании новых высших учебных заведений в Татарстане, Чечен-
ской Республике, Дагестане, Башкортостане, а также в Москве [18, с. 121].

В сферу их деятельности была включена не только профессиональная 
подготовка представителей мусульманского духовенства и исламских педа-
гогов, но и формулирование единого учебного плана для образовательной 
системы. Также в сферу их компетенций была включена задача формирова-
ния четкой трехступенчатой исламской системы образования, в которой на 
первом, начальном, уровне располагались мектебы, на втором – медресе, на 
завершающем – профильные высшие учебные заведения [19, с. 160].

Для успешного решения поставленных задач Правительство РФ в су-
щественной степени увеличило объем финансирования, выделяемого ис-
ламскому образованию. В первую очередь были увеличены ассигнования, 
направленные на развитие Комплексной программы подготовки экспертов с 
углубленным знанием истории и культуры исламской цивилизации, которую 
курировало Министерство образования и науки Российской Федерации, а 
также Фонда поддержки исламской науки, культуры и образования. Следует 
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Minbar. Islamic Studies. 2024;17(1):141–160

отметить, что в последующие годы поддержка мусульманской уммы и систе-
мы исламского образования со стороны руководящих органов образования и 
государства осуществлялась весьма активно [20, с. 7].

Необходимо признать тот факт, что власти РФ сыграли позитивную 
роль в дальнейшем развитии исламского (как и религиозного в целом) об-
разования. В данном контексте большое значение имело осуществляемое 
при поддержке Министерства образования и науки РФ внедрение в обра-
зовательный процесс российской высшей школы направлений подготовки 
«Государственно-конфессиональные отношения» и «Теология», ориентиро-
ванных на обучение специалистов широкого профиля – экспертов государ-
ственных структур по связям с конфессиональными объединениями, а также 
представителей профессорско-преподавательского состава, ориентирован-
ных на педагогическую и научную деятельность в духовных образователь-
ных учреждениях. Указанные выше направления подготовки открывались в 
светских вузах России (в том числе регионального уровня), которые активно 
налаживали сотрудничество с конфессиональными образовательными уч-
реждениями.

В частности, в 2008 г. в Пятигорском государственном лингвистическом 
университете (в данный момент – Пятигорский государственный универси-
тет) было открыто отделение «Теология» с исламским блоком конфессио-
нальных дисциплин. Студенты получали знания не только от светских пре-
подавателей, но и исламских духовных лиц и профессиональных теологов. 
При этом впоследствии вуз стал единственным субъектом российской выс-
шей школы, в котором осуществлялась одновременная подготовка бакалав-
ров, магистров и аспирантов по исламскому и православному профилям [21, 
с. 124].

В тот же период данный университет установил партнерские отноше-
ния с Духовными управлениями мусульман Ставропольского края и Кара-
чаево-Черкесской Республики, а также с Северо-Кавказским Исламским 
университетом имени имама Абу Ханифы (г. Нальчик, Кабардино-Балкар-
ская Республика). В 2009 г. партнером Пятигорского государственного линг-
вистического университета стал Российский Исламский университет имени 
Кунта-Хаджи, расположенный в г. Грозном, столице Чеченской Республики. 
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Сотрудничество основано на активном обмене опытом, проведении совмест-
ных научных конференций по исламской теологии, стажировке студентов в 
страны арабского мира [22, с. 47].

Необходимо отметить, что в конце октября 2023 г. в Пятигорском го-
сударственном университете был открыт Совет по защите диссертаций по 
теологии (в том числе по научной специальности «Историческая теология», 
исламской направленности). Следует учесть тот факт, что инициативу ру-
ководства Пятигорского государственного университета, направленную на 
открытие данного Совета, поддержал Координационный Центр мусульман 
Северного Кавказа. Большую помощь оказали и высшие управленческие 
структуры системы высшего образования, в частности экспертный совет ВАК 
по теологии1.

Однако следует отметить, что не меньшую значимость в развитии си-
стемы исламского образования имеет деятельность Центрального духовного 
управления мусульман России (ЦДУМ России), а также идентичных структур 
регионального уровня. При подведении итогов первых двух десятилетий де-
ятельности ЦДУМ России Верховный муфтий Талгат Таджуддин констати-
ровал, что за период 1990–2000-х гг. удалось создать единую мусульманскую 
систему образования, не испытывающую существенную зависимость от зару-
бежной высшей школы в кадровом вопросе, обладающую высоким уровнем 
автономности и обеспеченностью образовательных учреждений учебно-ме-
тодической литературой.

По мнению главы Центрального духовного управления мусульман Рос-
сии, подобный результат был достигнут благодаря успешному внедрению 
указанной выше трехуровневой системы исламского образования, а также 
созданию значительного количества профильных высших учебных заведе-
ний, функционирующих с максимальной эффективностью.

Большую роль в повышении эффективности исламского образования 
в России сыграл ряд научных теологических конференций, проведенных на 
различных дискуссионных площадках в 2014–2015 гг. в Москве, Санкт-Пе-
тербурге, Казани, Уфе, Ялте. Участники данных научных форумов пришли к 

1  В ПГУ создан Совет по защите диссертаций по Теологии (уникальный в своём роде). [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: https://pyatigorsk.bezformata.com/listnews/sovet-po-zashite-dissertatciy-po-
teologii/123621417/ (дата обращения: 19.11.2023).
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выводу о том, что повышение эффективности мусульманского образования 
способствует улучшению представлений об исламе в общественном сознании 
и таким образом укрепляет позиции исламской уммы в российском социуме 
[23, с. 53].

Необходимо учесть тот факт, что осенью 2013 г. Президент России 
В.В. Путин принял участие в работе Совета по межэтническим связям. В рам-
ках данного мероприятия глава государства обсудил с духовными лидерами 
исламского сообщества России ряд важных вопросов. В ходе беседы глава 
Российской Федерации акцентировал внимание на том обстоятельстве, что 
возрождение исламской теологии представляет собой одно из важнейших ус-
ловий упрочения позиции мусульманской уммы.

В.В. Путин также отметил, что научно-педагогическая деятельность 
российского ислама базируется на многовековых научных достижениях му-
сульманской конфессии, которые должны являться предметом всесторонне-
го изучения и активного применения в образовательном процессе. Президент 
России выразил уверенность в том, что Комплексная программа окажет со-
действие дальнейшему развитию исламского образования в РФ.

Важную роль в обеспечении эффективности системы мусульманского 
образования сыграло утверждение весной 2014 г. Государственной програм-
мы по обеспечению подготовки специалистов с углубленным знанием исто-
рии и культуры ислама. К ее реализации были привлечены не только ислам-
ские высшие учебные заведения, но и светские университеты, являющиеся их 
постоянными партнерами.

Следует отметить, что в своей практической деятельности данные ис-
ламские духовные структуры используют инновационные методики, ориен-
тированные на сохранение базовых постулатов мусульманской религии, все-
сторонний подход к изучению духовных потребностей верующих.

Следует указать и на то обстоятельство, что данная программа ори-
ентирована на активную деятельность, способствующую общекультурному 
развитию мусульман – как духовных, так и светских лиц, постоянному повы-
шению их образовательного уровня, практической благотворительной дея-
тельности, умению выстраивать конструктивный диалог с представителями 
иных конфессий [17, с. 156].
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Заключение

Таким образом, следует констатировать, что период становления и раз-
вития исламского образования в России представлял собой непростой мно-
гоаспектный процесс. Возрождение исламской образовательной системы 
было осложнено последствиями советской эпохи, ознаменованной репрес-
сивной политикой по отношению к религии в целом и к мусульманской вере 
в частности, приведшей к утрате многих достижений российского мусульман-
ства, накопленных за долгие столетия своего существования. 1990-е гг. были 
охарактеризованы, с одной стороны, созданием большого числа исламских 
образовательных учреждений (в особенности на территории Республики 
Дагестан), а с другой – отсутствием опыта практической работы, нехваткой 
квалифицированных специалистов, категоричной позицией молодого поко-
ления исламских преподавателей к традиционным ценностям мусульманских 
народов России. Наработанный в конце ХХ – начале XXI в. опыт позволил 
существенно улучшить качество исламского образования. Исламские высшие 
учебные заведения были приведены в соответствие федеральным образова-
тельным стандартам, была в полной мере возрождена отечественная ислам-
ская теологическая наука.

С начала 2000-х гг. власти Российской Федерации начали оказывать су-
щественное содействие мусульманской умме и системе исламского образова-
ния на законодательном уровне. Государство увеличило объем бюджетного 
финансирования исламской системы образования. Кроме того, центральные 
органы управления РФ оказывали мусульманской общине России поддержку 
в создании теологических направлений подготовки в светских вузах, а так-
же в их сотрудничестве с исламскими университетами, что наглядно под-
тверждается на примере такого регионального высшего учебного заведения, 
как Пятигорский государственный университет.
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Minbar. Islamic Studies. 2024;17(1):141–160

17. Alikberov A.K., Bobrovnikov V.O., Bustanov A.K. Rossĳ skĳ  islam: Ocherki 
istorii i kul’tury [Russian Islam: Essays on History and Culture]. Moscow: Institute 
of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences; 2018. 456 p. (In Russian)

18. Silant’ev R.A. Sovremennaya geografi ya islamskogo soobshchestva Rossii 
[Modern geography of the Islamic Community of Russia]. Moscow: FIV Press 
2016. 248 p. (In Russian)

19. Akkieva S.I., Sampiev I.M. Sostoyanie i problemy musul’manskogo 
obrazovaniya v Kabardino-Balkarskoy Respublike [The state and problems 
of Muslim education in the Kabardino-Balkar Republic]. Teoriya i praktika 
obshchestvennogo razvitiya [Theory and practice of social development]. 
2015;22:158–163. (In Russian)

20. Sapronova M.A., Chechevishnikov A.L. Islamskoe obrazovanie v Rossii – 
sobstvennaya model’? [Has Islamic education in Russia got its own model?]. Pravo 
i obrazovanie [Law and education]. 2019;6:4–14. (In Russian)

21. Gorbunov A.P., Ibragimov I.D. Universitetskoe teologicheskoe 
obrazovanie kak unikal’nyy faktor preemstvennosti mezhkonfessional’nogo 
dialoga v polikul’turnom prostranstve [University Theological Education as a 
unique factor of continuity of Interfaith Dialogue in a Multicultural Space]. Minbar. 
Islamic Studies. 2009;2(2):121–127. (In Russian)

22. Ibragimov I.D. Perspektivy razvitiya islamskogo obrazovaniya v 
sovremennykh usloviyakh. Idealy i tsennosti islama v obrazovatel’nom prostranstve 
XXI v. [Prospects for the development of Islamic education in modern conditions]. 
Materialy XII Mezhdunarodnoy nauchno-prakticheskoy konferentsii [Materials of 
the XII International Scientifi c and Practical Conference]. Ufa: Pechatnik Publ.; 
2019, pp. 46–50. (In Russian)

23. Kashaf Sh.R. Modernizatsiya islamskogo obrazovaniya kak faktor 
religioznoy i natsional’noy bezopasnosti Rossii [Modernization of Islamic Education 
as a Factor of Religious and National Security of Russia]. Islam v sovremennom mire 
[Islam in the Modern World]. 2015;1(4):47–62. (In Russian)



160  ISSN 2618-9569 (Print)
ISSN 2712-7990 (Online)

M.M. Shibzukhov
The specifi cs of the formation and development of the Islamic education system in...
Minbar. Islamic Studies. 2024;17(1):141–160

Информация об авторе About the author

Шибзухов Мурат Мухамедович, аспи-
рант 4 года обучения, Департамент ко-
ординации научно-исследовательской и 
инновационно-проектной деятельности 
в специалитете, магистратуре и аспи-
рантуре, Пятигорский государственный 
университет; проректор по учебно-вос-
питательной работе Северо-Кавказского 
Исламского университета имени Имама 
Абу Ханифы, г. Пятигорск, Российская 
Федерация.

Murat M. Shibzukhov, the 4th year 
graduate student, the Department of 
Coordination of Research and Innovation 
and Project Activities in the specialty, 
Master’s and postgraduate studies, 
Pyatigorsk State University; Vice-rector for 
Educational Work of the North Caucasus 
Islamic University named after Imam Abu 
Hanif, Pyatigorsk, the Russian 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: 23 ноября 2023  Received: November 23, 2023
Одобрена рецензентами: 05 декабря 2023 Reviewed: December 05, 2023
Принята к публикации: 05 февраля 2024 Accepted: February 05, 2024



Т.Е. Седанкина
Анализ возможности применения деконструктивной стратегии в теологических...
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Анализ возможности применения деконструктивной 
стратегии в теологических исследованиях
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Резюме: В статье представлена попытка проанализировать возможность применения 
деконструктивной стратегии в теологических исследованиях. Для этого определяется 
специфика деконструктивной стратегии мышления, заключающаяся в стремлении уло-
вить след, оставленный Автором в изначальном, неписаном прототексте, посредством 
выявления оппозиций и их расшатывания вплоть до полного расщепления, способству-
ющего приведению к раскрытию в тексте новых смыслов. Затем на основе анализа со-
временных российских исследований, касающихся критического осмысления теории 
деконструкции Жака Деррида, осуществляется систематизация весьма противоречивых 
замечаний и возражений, в результате чего выявлены три критично настроенные груп-
пы: исследователи постмодернизма и постструктурализма, обвиняющие деконструкцию 
в развенчивании устойчивых понятий; ученые неомарксистского направления, подчер-
кивающие ее излишнюю теологичность; теологи различных направлений христианской 
мысли, обнаруживающие в деконструктивной стратегии мышления атеологический и 
даже атеистический характер. Далее анализируется работа арабского исследователя ‘Али 
Заввари Ахмада, касающаяся критики арабских модернистов, применяющих западную 
деконструктивную методологию в работе с религиозными текстами, в результате чего 
обнаружено, что в современном мусульманском мире существуют две противостоящие 
точки зрения относительно использования деконструктивной стратегии в теологических 
исследованиях: согласно традиционному мусульманскому сообществу, верно отстаиваю-
щему незыблемость религиозных традиций, в том числе в области методологии богосло-
вия, именно из-за деконструкции происходит фальсификация религиозного первоисточ-
ника, а потому деятельность деконструкторов, осмеливающихся давать альтернативную 
(неклассическую) интерпретацию, осуждается так же жестко, как и использование декон-
структивной стратегии в теологических исследованиях; по мнению арабских модерни-
стов, применение деконструкции, способствующей выведению мусульманского мира из 
средневековой отсталости,  возможно, так как данная стратегия способствует восстанов-
лению изначального источника до состояния доканонизации и общеутверждения, т.е. не 
подверженного никакому интерпретированию.
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Abstract: The article attempts to analyze the possibility of applying deconstructive strategy 
in theological research. For this purpose, the author fi rstly defi nes the specifi city of the 
deconstructive strategy of thinking, which consists in the researcher’s aspiration to catch the 
trace left by the author in the original unwritten proto-text by means of revealing oppositions 
and their loosening, up to their complete splitting, contributing to the disclosure of new 
meanings in the text. Then, on the basis of the analysis of modern Russian studies concerning 
the critical comprehension of Jacques Derrida’s theory of deconstruction, a systematization of 
very contradictory remarks and objections is carried out, as a result of which three critically 
minded groups are revealed: researchers of Postmodernism and Poststructuralism, accusing 
deconstruction of debunking stable notions; the scholars of neo-Marxist direction, emphasizing 
its excessive Theology; theologians of various branches of Christian thought, revealing an 
atheological and even atheistic character in the deconstructive thinking strategy. The author of 
the paper further analyses the work of an Arabian scholar ‘Ali Zawwari Ahmad on the criticism 
of Arab modernists who use western deconstructive methodology in dealing with religious texts, 
thus revealing that in the contemporary Muslim world there are two opposing views on the use 
of deconstructive strategies in theological studies, which are according to the traditional Muslim 
community, faithfully defend the inviolability of religious traditions, including in the fi eld of 
Theological Methodology.

Keywords: Jacques Derrida’s deconstruction theory; deconstructive thinking strategy; 
radical theology; weak theology; deconstruction critique; Islamic world; Arab modernist 
deconstructionists; deconstructive reading; traditional Muslim community
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Введение

Следует признать, что в настоящее время мы живем в эпоху постмодер-
низма, характеризующуюся взаимопроникновением на первый взгляд взаи-
моисключающих реальностей. Секулярное проникает в сакральное, которое 
в свою очередь наделяет экзистенциальными смыслами даже профанное. 
Данный процесс, происходящий во всех сферах жизни человека, включая не 
только науку, но также культуру и искусство, не обошел стороной и теоло-
гию, свидетельством чему является появление в российском пространстве 
большого количества книг с «говорящими» названиями. Приведем лишь 
некоторые из них: Дж. Ваттимо «После христианства» (2007), Дж. Манус-
сакис «Бог после метафизики» (2014), М. Эпштейн «Религия после атеизма» 
(2014), С.А. Коначева «Бог после Бога» (2019), С. Вассерштром «Религия по-
сле религии» (2022). Ярким примером такого взаимопроникновения, на наш 
взгляд, служит вхождение теологии в научное академическое пространство, 
что, с одной стороны, способствует включению в сферу науки духовных ос-
нований, а с другой стороны, является причиной проникновения модерни-
стских настроений в сферу традиционной богословской мысли. Несомненно, 
такое «вторжение» вызывает как минимум настороженность богословского 
сообщества, а как максимум – протест и жесткую критику. Тем не менее пост-
модернистские подходы, среди которых следует выделить деконструктивный 
подход Жака Деррида (1930–2004), активно применяются некоторой частью 
теологического сообщества не только на Западе, но и в арабском мире.

Методы и материалы

Рассмотрев бинарные оппозиции, имеющие место в процессе интерпре-
тации (оппозиция «Автор» / «Толкователи» и «Текст-оригинал» / «Разно-
образные истолкования»), выявив специфику деконструктивной стратегии 
Жака Деррида сквозь призму «теологии парадокса» Карла Барта и «слабой те-
ологии» Джона Д. Капуто, изучив критику и возражения западного академи-
ческого сообщества и представителей различных направлений христианской 
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мысли касательно деконструкции, а также две противоположные позиции 
исламского мира на применение деконструктивной стратегии к религиозным 
текстам, в представленном исследовании мы предприняли попытку ответить 
на вопрос: возможно ли применение деконструкции как стратегии в теологи-
ческих исследованиях?

Полученные результаты

Сам термин «деконструкция» вызывает немало дискуссий, так как 
имеет некоторую негативную (разрушительную) коннотацию, на что обра-
щал внимание и сам Деррида, отмечая двусмысленность и неблагозвучность 
слова, которое ему «никогда не казалось удовлетворительным» [1]. Дерри-
да рассматривал термин «деконструкция» в качестве «методологической 
метафоры», указывающей на демонтаж (снятие пласт за пластом) внешних 
смыслов текста вплоть «до некоего неразложимого истока – божественной 
записи, живого письма, запечатленного в душе и сердце человека» [2, с. 133]. 
Несмотря на то, что деконструктивная стратегия не акцентирует внимание 
на работе собственно с религиозными текстами, тем не менее она вызывает 
значительную критику в теологическом сообществе, так как представляется 
ему в качестве «нигилистического жеста мысли и особого способа чтения, 
превращающего деконструируемые письмена в новые тексты» [3, с. 14], что 
может «привести к разрушению традиций и институтов, верований и ценно-
стей» [2, с. 52]. 

Как ни парадоксально, будучи изначально опровергаемой в традици-
онной богословской среде, теория деконструкции нашла отражение в раз-
личных направлениях постмодернистской теологической мысли, таких как 
«теология парадокса» и «слабая теология». Более того, она рассматривается 
в качестве одной из ветвей «радикальной теологии», представляющей собой 
«направление современной западной философской мысли, ищущей новые 
способы мышления о Боге» [4, с. 7], реализуя попытку осмысления состояния 
Бога после его смерти» [5, с. 122], размышляя над фразой Ницше «Бог умер»1. 

1  Существует немало интерпретаций ницшеанской формулы «Бог умер». Приведем цитаты 
советского и российского композитора, музыковеда и философа В.И. Мартынова (1946) из 
его философско- богословско- культурологическо- музыковедческого труда «Конец времени 
композиторов», так как высказанные им идеи абсолютно приложимы как к музыке, живописи, поэзии, 
т.е. произведениям искусства в целом, так и к философским и теологическим размышлениям. «Слова 
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Первое крыло радикальной теологии берет свое начало из диалектики 
Гегеля, представляющей собой процесс постоянного движения, в результате 
чего в целом проявляются внутренние противоречия, борьба которых приво-
дит к рождению еще более совершенного целого [5, с. 128]. Диалектическая 
радикальная теология характеризуется определенной последовательностью, 
ясностью и логической стройностью мысли [5, с. 134], выявляющей противо-
речия и разрешающей их в нечто прекрасное будучи движимой внутренней 
напряженностью, рождающей страсть теолога, устремляющего его на поиск 
Бога. Таким образом, диалектическая стратегия мышления направлена на до-
стижение высокого единства совпадения противоположностей, в результате 
которого обретается «гармония трансцендентной красоты», преодолевающая 
законы противоречия, тем самым рождая новую «“Высшую логику”, устрем-
ляющую к вершинам человеческой возможности по отношению к Богу. Этот 
особый способ мышления и образ жизни теолога имеет название Coincidentia 
oppositorum» [5, с. 134] (по-арабски – ).

Деконструкция Деррида – второе крыло радикальной теологии – так-
же являет собой процесс движения мысли, устремленной к безостановочному 
перепрочтению текста с целью выявления противоречий и скрытых смыслов, 
но, в отличие от диалектики, не стремящейся разрешить выявленные оппо-
зиции, а направленной на доведение их до полного исчезновения (расще-
пления) и перехода в нечто совершенно иное [5, с. 134]. Данная стратегия 

“Бог мертв” означают, что человек утрачивает опыт онтологической причастности богооткровенной 
истине и остается на уровне опыта переживания представлений  о ней. Это означает, что присутствие 
Бога больше не может переживаться человеком. Но то, что человек утратил возможность видеть 
Бога, отнюдь не означает отрицание Бога в духе атеизма. Просто теперь человек может знать о Нем 
только через посредство мира. Человек утратил возможность видеть Бога, но обрел возможность 
лучше видеть мир. Можно сказать, что ослепший человек освобождается от зрения, освобождается от 
возможности видеть и взамен получает новую возможность – читать при помощи пальцев, что крайне 
расширяет сферу осязания. Бог оказывается окончательно снаружи человека, а человек оказывается 
фрагментом, уже окончательно не затронутым божественным присутствием. Именно этот момент 
прочувствован и определен Ницше как “смерть Бога”» [6, с. 166]. «Слова “Бог мертв” означают: 
сверхчувственный мир лишился своей действенной силы. Он не подает уже жизнь. Мировая ночь 
распространяет свой  мрак. Эта мировая эпоха определена тем, что остается вовне Бог, определена 
“нетостью Бога” ‹...› Нетость Бога означает, что более нет видимого Бога, который неопровержимо 
собирал бы к себе и вокруг себя людей и вещи и изнутри такого собирания складывал бы и мировую 
историю, и человеческое местопребывание в ней. В нетости Бог возвещает о себе, однако и нечто 
куда более тяжкое. Не только ускользнули боги и Бог, но и блеск божества во всемирной истории 
погас. Время мировой ночи – бедное, ибо все беднеющее. И оно уже сделалось столь нищим, что не 
способно замечать нетость Бога. Каково же нам, не замечающим этой нетости?» [9, с. 48].
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накладывает отпечаток на специфику деконструктивистской радикальной 
теологии, являющейся, по мнению Д.А. Скородумова, «предельно амор-
фной, слабо определенной (неустойчивой) практикой чтения» [5, с. 133], 
направленной на «обращение к инаковому» [5, с. 134]  посредством скрупу-
лезной работы по выявлению оппозиций, управляющих текстом [7, с. 166], 
посредством «схватывания его периферийных фрагментов (сносок, неявных 
образов, случайных аллюзий)» [2, с. 71]2, скрывающих возможные просве-
ты подлинной сути. В связи с вышеизложенным становится очевидным, что 
деконструктивная стратегия мышления ( ) направлена на «разбор-
ку концептуальных оппозиций, поиск «апорий», моментов напряженности 
между логикой и риторикой, между тем, что текст «хочет сказать», и тем, что 
он «принужден означать» [2, с. 71].

1. Рассмотрение бинарных оппозиций, имеющих место в процессе 
интерпретации (оппозиция «Автор» / «Толкователи» и «Текст-
оригинал» / «Разнообразные истолкования»)

В ходе интерпретации текста присутствуют как минимум две бинарные 
оппозиции [8, с. 255], которые далее будут рассмотрены.

Текст-оригинал представляет собой некий «центр, начало», «предуста-
новленный текст», «скрижаль, написанную Автором-Богом, являющимся 
единственным обладателем своего слова, гарантирующим наличествующую ис-
тину» [8, с. 256]. В тексте-оригинале – первичном (классическом) тексте – «без-
раздельно доминирует идея присутствия, выраженная так называемыми следа-
ми иного текста, недоступного постижению разума в полной мере» [8, с. 257]. 

Понятие «след», которому значительное внимание уделено в работах 
Ж. Деррида, неоднократно упоминается в радикальной теологии Гейдара 
Джемаля3 (1947–2016), в контексте следа Бога, оставленного в сердце челове-

2  Во вступительной статье к книге Ж. Деррида «О грамматологии» Наталья Автономова (род. 
1945) пишет: «Остается учиться читать тексты по краям и между строк, т.е. там, где кажется, что 
ничего не написано, но на самом деле написано все главное. Именно в метафорах, примечаниях, 
неожиданных поворотах в аргументации, т.е. именно “на полях” текста, и работают эти будоражащие 
силы означения».

3  «Радикальная» (новая) теология, разработанная российским философом, исламским 
политическим и общественным деятелем Гейдаром Джемалем, представляет собой концепцию, 
построенную на абсолютных оппозициях взаимоисключающих реальностей. Джемаль подчеркивает, 
что именно «парадоксальное драматическое соединение абсолютных оппозиций и есть внутреннее 
содержание теологии, ориентированной на утверждение непостижимого» [10, с. 600].
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ка. «След на песке предполагает ногу. Но ее-то там нет – значит, след предпо-
лагает ногу, которой нет! Это активное, вопиющее, вызывающее, напряжен-
ное Нет, которое нам предъявлено. Мы говорим о следе в сердце, и этот след 
абсолютной нетождественности всему находится внутри нас. Та точка внутри 
сердца, которая не тождественна ничему… черная амальгама за зеркалом – она 
и есть след Бога, оттиск Его ноги в песке. Схватить Его, отразить неотразимое 
– вот задача мысли» [10, с. 216]. На этом «следе» строится концепция свиде-
тельствования Г. Джемаля, заключающаяся в «обратном единении человека 
и Бога через присутствие Его отсутствия, проявляющемся в высочайшем на-
пряжении акта свидетельствования, устремленности шахида к Богу, которого 
нет4, его страстного желания удержать дар посланничества» [11, с. 168]. 

Что же подразумевает Ж. Деррида под «следом иного текста», называя 
его протописьмом, несущим в себе первоначало смысла – ткань следа? Автор 
нагружает этот «след» целым набором взаимно противоречивых предикатов: 
«след не наличествует и не отсутствует; он и наличествует, и отсутствует; он 
столь же наличествует, сколь и отсутствует. Он предшествует всякой мысли о 
сущем и неуловим в простоте настоящего, наличного, тождественного» [2, с. 
20]. Деррида убежден, что «след, являясь протофеноменом памяти, записан в 
сознании человека независимо от способа записи». Это наличие, проявляю-
щееся через его отсутствие, представляется своего рода безосновной основой 
– «знаком бытия» [2, с. 59]. Данный подход отсылает нас ко 2-му посланию к 
Коринфянам апостола Павла: «Написано не чернилами, но Духом Бога Жи-
вого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях, в сердцах» (3:1–
3). Согласно христианскому мировоззрению, основанному на многочислен-
ных толкованиях данного фрагмента Библии, «Христос записал Своё учение 
не блекнущими чернилами, а Духом Святым; и не на каменных скрижалях, а 
на человеческих сердцах, которые одни не подвержены тлению» [12].

Рассмотрение текста-оригинала с позиции теологии и опоры на концеп-
цию Деррида дает возможность заключить, что Автор первоисточника сино-
нимичен Богу, обладающему изначальной истиной, Который оставил след в 
сердце человека в виде неписаного первотекста – «путеводной нити», устрем-

4  У Деррида находим разъяснение фраз «Бог, которого нет», или «След от ноги, которой не 
существует», высказанных Г. Джемалем – человеком, глубоко верующим, позиционирующим себя 
мусульманином. Деррида пишет: «Бог как бытие за пределами Бытия, или Бог вне, без Бытия».
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ляющей век за веком истолковывать уже тексты записанные. Причем интер-
претаторы (толкователи) неизбежно находятся в состоянии пространствен-
но-временной оторванности от Автора, в результате чего их интерпретация 
всегда будет отличаться от оригинала. Следует признать, что как бы толко-
ватель ни пытался быть как можно ближе оригиналу, его интерпретация ни-
когда не сможет стоять на одной ступени с первоисточником, несущим в себе 
идею присутствия, обнаруживаемую как след иного текста, недоступного по-
стижению человеческим разумом. Поэтому истолкования текста-оригинала 
представляют собой тексты-второисточники – разные варианты интерпрета-
ции первоисточника, в которых наблюдается «слегка смещенная похожесть, 
трансформирующая текст посредством новых оттенков смысла» [3, с. 12–14].

В ходе интерпретации религиозного текста толкователь, выбирающий 
деконструкцию в качестве «гносеологической интерпретационной страте-
гии» [13, с. 154] (назовем его «толкователь-стратег» в силу специфики сти-
ля своего мышления), работает не только с самим текстом-оригиналом, но 
также читает «следы ткани первоначального письма». По мнению Ж. Дерри-
да, такой толкователь осознанно или неосознанно «учится читать тексты по 
краям и между строк, т.е. там, где, кажется, ничего не написано, но на самом 
деле написано все главное. Именно на “полях” текста и работают эти будо-
ражащие силы означения» [2, с. 71]. Данная мысль наблюдается и у Ролана 
Барта (1915–1980), сравнивающего текст с телом5, которое «наиболее эро-
тично в тех местах, где одежда слегка приоткрывается. Эротичны, как извест-
но из психоанализа, явления прерывности, мерцания. Соблазнительно само 
это мерцание, иными словами эффект появления-исчезновения, сам процесс 
последовательного обнаружения: все возбуждение сводится к нетерпеливому 
ожиданию увидеть наконец потаенное место... Подобное удовольствие име-
ет намного более интеллектуальный характер… удовольствие от стремления 

5  Следует отметить, что подход Р. Барта не остался без критических замечаний богословов, 
примером чему является его обвинение немецким лютеранским пастором, теологом Дитрихом 
Бонхеффером (1906–1945), в «нерелигиозной интерпретации теологических понятий » [16, с. 242], 
так же, как и обвинения метафизических воззрений Гейдара Джемаля богословом-шиитом Амином 
Рамином, согласно которому «они навеяны глубоко личным опытом и построены на понятийной 
системе, мягко говоря, далёкой от исламской теологии, стилизованной под исламский дискурс 
посредством насыщения ссылками на несколько аятов Корана и пророческие хадисы» (Рамин 
А. Критика идеологии Гейдара Джемаля: ислам, гнозис и история. 1. Метафизика Джемаля. 2016. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://arsh313.com/kritika-ideologii-gejdara-dzhemalya-
islam-gnozis-i-istoriya/ (дата обращения: 25.03.2023)). 
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открыть истину, обнаружить, познать причины и цели вещей…» [14, с. 468]. 
Барт пишет о взрывах, толчках, вспышках, носящих будоражащий, познава-
тельно-эротический характер, способствующий пробуждению желания за-
глянуть в пространство запредельного посредством погружения в толкование 
изначального, хранящего «след» непознаваемого текста. «Письмо, взыскую-
щее смысла, пишется на коже, на оксюморной поверхности – одновременно 
и гладкой, и покрытой царапинами и татуировками», – пишет Деррида, на-
зывая подобный вид будоражащего письма «эпидермическим», не предпола-
гающим завершенности ввиду бесконечности смысловых интерпретаций [2, 
с. 56]. Для толкователя-стратега, устремленного к прочтению текста на по-
лях, письмо является всего лишь предложением, отклик на которое никогда 
не известен, а потому «писать – значит предоставлять другим заботу о завер-
шенности твоего слова» [14, с. 296]. Тем самым толкователь-стратег, являясь 
носителем «свободно предлагаемого смысла» [2, с. 323], приглашает читате-
ля к соразмышлению над скрытыми смыслами изначального текста.

По мнению Деррида, в любом интерпретируемом (переводимом) тек-
сте «вместе и одновременно отдельно сосуществуют два текста, две руки, два 
взгляда, два слушания» [3, с. 12], а следовательно, и два мышления. Первый 
текст поддерживаем классической интерпретацией, второй – «иной и в то 
же время тот же самый текст, который классическое прочтение никогда не 
расшифровывает» [3, с. 12]. Это некий прототекст – носитель следов иного, 
неписаного, изначального оригинала, идея которого ощущаема кожей, «на 
полях, по краям и между строк» изначального текста. Причем, как замеча-
ет Деррида, синтез (слияние) первого и второго текстов невозможен, так как 
они не являются противоположностью, которую можно было бы разрешить 
в споре, в них наблюдается «слегка смещенная похожесть» [3, с. 12]. Декон-
структивная стратегия направлена на поиск одного текста внутри другого. 
Растворяя, снимая слой за слоем пласты текста, толкователь-стратег обнару-
живает новые контексты, когда процесс деконструкции становится для него 
одновременно письмом-чтением. Принимая импульсы иного мышления, он 
развивает собственное, которое, однажды получив толчок, вновь и вновь на-
талкивается в своем движении на другое мышление, что и дает возможность 
мыслить по-новому. В данном случае можно говорить о тексте-лабиринте… 
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«Мир деконструкции представляет собой пространственную модель (лаби-
ринт), в которой мир является не линейным, направленным от своего пер-
воначального состояния к конечному, а пористым. Мир деконструкции – это 
мир, в котором возможно осуществление движения во всех направлениях» 
[15, с. 87]. 

В чем же заключается специфика деконструктивной стратегии в теоло-
гическом ключе? Для ответа на этот вопрос обратимся к «теологии парадок-
са» Карла Барта и «слабой теологии» Джона Д. Капуто.

2. Специфика деконструктивной стратегии Жака Деррида сквозь 
призму «теологии парадокса» Карла Барта и «слабой теологии» 
Джона Д. Капуто

В отличие от диалектической стратегии мышления (свойственной пер-
вому крылу радикальной теологии), стремящемуся к достижению Coincidentia 
oppositorum (прекрасной гармонии), деконструктивная стратегия (свой-
ственная второму крылу) направлена не на синтезирование оппозиций в но-
вое высшее единство, а на приведение текста в интенсивное движение вплоть 
до его «взрыва, открывающего пространство иному маргинальному смыслу, 
высвобожденному из текста, вынутому из жесткой скорлупы самоочевидно-
го» [15, с. 88].  Многократное встряхивание и переворачивание текста «рас-
шатывает» как текст, так и его восприятие, способствуя «переносу интер-
претатора в особое пространство, позволяющее обнаружить на полях текста 
иные основания» [17, с. 49].

Подобная идея прослеживается также у основателя «теологии пара-
докса» Карла Барта (1886–1968), согласно которому «траектория теологиче-
ского поискового движения носит созидательно-взрывчатый характер» [18, 
с. 245], благодаря чему и обретается шанс достижения вершины человеческой 
возможности по отношению к Богу. К. Барт убежден, что именно «созида-
тельный взрыв знаменует рождение подлинного теолога, а также начало его 
особой миссии, заключающейся в ответе на призыв Абсолюта» [18, с. 246].

Задача исследователя, движущегося по лабиринту деконструктивной 
модели, заключается в том, чтобы «быть готовым к новым оборотам про-
странства, способного привести ко встрече с искаженной стороной привыч-
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Minbar. Islamic Studies. 2024;17(1):161–185

ного, казавшегося ранее несомненным, притягательным и священным. Вновь 
открывшееся необходимо понять и двигаться дальше с учетом понятого» [15, 
с. 91, 89]. Здесь следует подчеркнуть, что деконструированным может быть 
все, кроме изначального следа – идеи присутствия, которая «не деконструи-
руема!» [19, с. 127]. Невозможно деконструировать изначальное ядро, так же 
как невозможно уловить след ноги, которой не существует6. К нему возмож-
но лишь приближаться, ощущая, осознавая его присутствие в своем сердце. 
«Деконструкция увлекает интерпретатора своим ускользающим и скрываю-
щимся Невозможным, устремляя взор на то, что лежит за пределами реально-
го, к гиперреальному – к тому, что ускользает из вида и скрывается в тайне» 
[15, с. 91], такова основная идея основоположника «слабой теологии» Джона 
Д. Капуто (1940), сформировавшейся под влиянием деконструктивной стра-
тегии Ж. Деррида. Стратегию ослабленного мышления довольно подробно 
описывает С.А. Коначева, заключая, что она не выстраивает каких-либо уни-
версальных логических схем, а заключается в состоянии готовности отклик-
нуться на зов пространства Невозможного, устремленности в область, лиша-
ющую покоя, стабильности и суверенитета, решимости быть ведомым силой, 
не дающих никаких гарантий. «Слабая теология – это жизненная стратегия, 
лишенная каких бы то ни было оснований , кроме Бога. Оставаясь в потоке, 

6  Неоднократно упоминаемое в радикальной теологии Г. Джемаля понятие следа разукрупняется 
Ж. Деррида, для которого этот неуловимый след соотносится с бесконечно переводимым, 
неподверженным деконструкции именем Бога, которое, подобно пустыне, подвижно и 
неопределенно, в связи с чем молитва пустынного странника становится подобной гласу вопиющего 
в пустыне. Дж. Капуто рассматривает имя Бога в качестве события, которое, никогда не присутствуя 
до конца, провоцирует, зовет издалека, обещает и отзывается. Имя Бога как событие, мыслящееся 
как бурлящий импульс, переполняющий пределы любого сущего, не может найти покой в пределах, 
обозначенных именами. Оно беспокойно, бесконечно, как приглашение и призыв, призвание или 
провокация, обещание или благословение. Это призыв, сотрясающий горизонт повседневных 
ожиданий, врывающийся и захватывающий нас, не давая сказать ни слова. Божественный 
зов приходит к нам без нашего приглашения и, возможно, даже против наших пожеланий. Он 
подобен реактивному снаряду, настигающему нас. Это стук в дверь посреди ночи, когда мы не 
знаем, странник ли это, нуждающийся в стакане холодной воды, или кто-то желающий причинить 
нам вред. Деррида отличает относительное гостеприимство приглашения, когда приглашается 
предварительно отобранная группа гостей, от абсолютного гостеприимства посещения, когда человек 
готов к посещению незваных и непредвиденных гостей. Абсолютное гостеприимство сопряжено с 
риском внезапного, непредсказуемого визита-вторжения, случающегося вне горизонта видения, 
приходящего «как вор в ночи» (1 Фес. 5:2). Этот визит непредсказуем, больше похоже на ночь, чем на 
свет, являясь одновременно обетованием и риском, требующим определенного мужества. Имя Бога 
– это нечто призывающее нас, а не идентифицируемое сущее, призванное или называемое нами. Оно 
констатирует опыт невозможного, а потому не подвержено деконструированию. Деконструировать 
можно только то, что сконструировано [20, с. 90, 93–100].
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в бездне незнания – вот что имеется в виду, когда говорится о слабости... В 
этом и состоит отличие слабого мышления от традиционной апофатики» [20, 
с. 195]7. По мнению Д. Капуто, в процессе деконструкции происходит вступле-
ние исследователя в пространство terra incognita (пространство невозможно-
го и непредсказуемого), приоткрывающее ему возможность «существования в 
ином регистре, где, независимо от конфессиональной религиозности, человек 
перестает полагаться на собственные силы…» [20, с. 187]. Это пространство 
С.А. Коначева называет «пространством, выходящим за традиционные кон-
фессиональные границы, лежащим по ту сторону разделения между теизмом и 
атеизмом, областью “Бога после Бога”, религии “без религии” – веры без абсо-
лютного знания, пространством понимания религиозного опыта как способа 
существования в невозможном или на границах возможного» [20, с. 193–194].

Следует отметить, что модель деконструкции вызывает немало се-
рьезных возражений в академических кругах, имея весьма противоречивый 
характер (обвинение как в излишней теологичности, так, напротив, в атео-
логичности), а также жесткую критику в богословских сообществах. Рассмо-
трим критические замечания каждой из сторон. 

3. Критика и возражения западного академического сообщества 
и представителей разных направлений христианской мысли 
касательно деконструкции 

Излишняя теологичность. Изучив исследование А.М. Сидорова, сум-
мировавшего возражения против деконструкции, выдвинутые западны-

7  С.А. Коначева проводит демаркационную линию между сильной и слабой теологий. В отличие 
от «сильной» теологии, представляющей собой дискурс, истолковывающий Бога как парадигму 
земного суверенитета, где Бог предстает как платоническое благо за пределами бытия, «слабая» 
теология события, являясь поэтикой веры, понимающей Бога как бесконечно переводимое имя 
того, чего мы больше всего желаем, но не можем идентифицировать, страсть к невозможному, 
которое всегда должно прийти, и к упованию на него. «Слабая теология расшифровывает Бога не как 
высшее сущее, а как призыв и обещание» [21, с. 218]. Анализируя концепт Бога в слабой теологии 
Дж. Капуто, Н.В. Сороколетов заключает, что в данной концепции Бог истолковывается как «Имя 
события, прорывающееся и обращающееся к человеку через слова и вещи, являясь возможностью 
невозможного, обетованием, к которому невозможно приблизиться. Имя Бога является своего рода 
означающим без означающего, то есть пустым именем. Его нет, но оно призывает и напоминает о 
Себе, зовя за пределы бытия в невозможное будущее», в чем и заключается религиозный смысл 
жизни по Дж. Капуто: «Религиозный смысл жизни вторгается, когда нас призывают голоса 
невозможного, возможность невозможного, когда нас провоцирует непредвиденное и абсолютное 
будущее. Наступает царство, где все не сводится к нашим знаниям или нашей воле, а мы ничего не 
решаем» [22, с. 138, 140].



ISSN 2618-9569 (Print) 173
ISSN 2712-7990 (Online)

Т.Е. Седанкина
Анализ возможности применения деконструктивной стратегии в теологических...
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ми философами и социологами неомарксистского толка Луи Альтюссером 
(1918–1990), Терри Иглтоном (1943), Славойей Жижеком (1949), в данной 
критике мы обнаружили обвинение деконструктивной стратегии в излишней 
теологичности. Так, с точки зрения критиков марксистского направления, де-
конструкция Ж. Деррида «чрезмерно заражена метафизическими мыслями» 
[7, с. 164], подобно тому, как диалектика Гегеля «стоит на голове, скрывая 
под мистической оболочкой рациональное зерно» [23, с. 132], что в общем-то 
не отрицается автором деконструкции, видящим в ней «появление возмож-
ности трактовать весь дискурс, в котором отрицание реализует самое себя, 
как становящийся теологическим» [24, с. 254]. Деконструкция сравнивается 
критиками с «беззаботной игрой с текстами, приводящей к отступлению в 
область приватного фантазирования, что приводит к игнорированию этиче-
ских, социальных и политических проблем» [25, с. 130]. 

Отсутствие устойчивости и стремление к невозможному. Отдельным 
пунктом в работе А.М. Сидорова нами выделены критические замечания 
исследователей постмодернизма и постструктурализма Зигмунда Баумана 
(1925–2017), Юргена Хабермаса (1929), Джона Зерзана (1943), Кристофе-
ра Норриса (1947), основной удар критики которых направлен на опасность 
процесса деконструкции, «расшатывающей и развенчивающей любые устой-
чивые понятия, что сравнимо с упорством ребенка, ломающего механическую 
игрушку» [7, с. 10], ведомого жаждой познания невозможного. Не предпо-
лагая предела, «деконструкция заключает исследователя в “тюрьму языка”» 
[25, с. 129–130], стирая четкие демаркационные линии «между смыслом и 
бессмыслицей, знанием и мнением, истиной и заблуждением, между текстом 
и его интерпретацией» [26, с. 54].

Атеологичность мышления. В процессе изучения работ С.А. Коначевой, 
касающихся положения теологии в постметафизическую эпоху [4], обна-
ружен критический взгляд философов и теологов, принадлежащих разным 
направлениям христианской мысли, – Дитриха Бонхеффера (1906–1945), 
Ричарда Керни (род. 1954), Дэвида Бентли Харта (род. 1965), обвиняющих 
деконструктивную стратегию в атеологичности. Согласно Р. Керни, в ходе 
деконструкции «Бог либо превращается в совершенно неразличимое воз-
вышенное, либо просто отождествляется с любым другим, в результате чего 
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трудно отличить Божественное от монструозного...» [20, с. 182]. Д. Харт ви-
дит в деконструкции «замаскированный метанарратив», а идея потока, на-
правляющая процесс деконструкции, представляется им «не более чем ещё  
одной разновидностью метафизики» [27, с. 634]. Д. Бонхеффер заключает, 
что «деконструкция позволяет себе нерелигиозные интерпретации теоло-
гических понятий » [16, с. 242], что приводит к «бесконечному смещению 
смысла, подрыву любых притязаний на самодостаточность и завершенность 
текста, разрушая тем самым онто-теологические очевидности» [25, с. 130]. 
Теологи приходят к заключению, что «язык деконструкции несовместим с 
языком традиционной религии в связи с тем, что сама деконструкция стано-
вится мифом, религией, вытесняющей ту религию, текст которой деконстру-
ирует» [15, с. 86], а потому данная мыслительная стратегия «трансформирует 
само мышление в а-теологическое, превращая данный подход в а-теологию, 
то есть атеизм» [15, с. 90].

Проанализировав современные исследования, касающиеся критиче-
ского осмысления деконструктивной модели, в русскоязычном пространстве 
мы не обнаружили исламского взгляда по данному вопросу, в связи с чем мы 
обратились к работам, опубликованным на арабском языке. Далее, на осно-
вании исследования ‘Али Заввари Ахмада «Арабские модернисты и декон-
струкция религиозного текста» [28], более подробно остановимся на двух 
противоположных взглядах, сложившихся в современном мусульманском 
мире относительно деконструктивной методологии.

4. Методология деконструкции в исламском мире: за и против

Анализ исследования ‘Али Заввари Ахмада, направленного на жест-
кую критику деконструктивного модернистского подхода, показал, что в 
арабском мире наблюдаются две непримиримые позиции, одну из которых 
представляют модернисты-деконструкторы, ратующие за включение совре-
менных подходов в методологию теологии, другую – представители традици-
онного богословского сообщества, отстаивающие сохранение традиционных 
религиозных подходов. 

Арабские модернисты (‘Абдулла аль-Газзами, Лязмад Аркун, ‘Абдулла 
Ибрахим, Мута‘ Сафади, Адонис, ‘Али Харб, Джабир ‘Асфур, Камаль Абу-А-
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диб и др.), усматривая причины отсталости современного арабского мира в 
жестких привязках к религиозным традициям, стремятся избавить мусуль-
ман от «средневековых предрассудков», призывая к освобождению от уста-
ревших взглядов посредством обновления и критического анализа богослов-
ского мусульманского наследия, посредством применения разнообразных 
западных модернистских подходов, одним из которых является метод струк-
турной лингвистики, включающий деконструкцию. Модернисты-декон-
структоры позволяют себе применение деконструктивной стратегии даже 
при работе с религиозными источниками несмотря на то, что исламская тра-
диция требует особой внимательности и осторожности в обращении с бого-
словскими текстами, особенно если дело касается интерпретации (перевода) 
Корана и Сунны, толковать которые позволительно лишь ученым, обладаю-
щим необходимым количеством знаний и личностных качеств. Современные 
арабские исследователи, «зараженные западной методологией» [28], при-
зывают мусульманский мир ступить на путь просвещения, освобождающий 
умы мусульман от ограничивающих религиозных убеждений, мешающих 
как социально-экономическому, так и интеллектуальному развитию. В пред-
ставлении модернистов деконструктивное чтение осуществляется не только 
ради глубокого проникновения в смысл, но и с целью выведения религиоз-
ного текста из закрытости в открытость, тем самым избавляя (очищая) его 
от устаревших господствующих интерпретаций, освобождая закрепощенные 
умонастроения, избавляя арабский мир от отсталости.

Со стороны традиционного мусульманского мира модернистское прочте-
ние текста подвергается резкой критике, так как, по мнению мусульманского 
богословского сообщества, оно приводит к неуправляемому хаосу в чтении и 
толковании, поскольку, во-первых, модернистская деконструкция уравнива-
ет священные книги и религиозные тексты праведных предшественников с 
обычными книгами, делая древний текст равным и симметричным челове-
ческому, подвергая сомнению и то, и другое. Во-вторых, модернистское про-
чтение текста приводит к эпистемологическому разрыву с исламским про-
чтением, оказывая опасное воздействие на мусульманское наследие в целом. 
«Деконструктивный подход угрожает нашему наследию и его целостности, 
нашему единству и религиозной идентичности. Мусульмане, пораженные 
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чуждыми идеями модернистов-деконструкторов, испытывают замешатель-
ство и отчуждение от религии, отдаляясь от истины, от источника, и не осоз-
навая, кто и что стоит за новой интерпретацией. Деконструктивное чтение 
смещает смысловое ядро текста на периферию, а в освобождающий центр 
устанавливает новые маргинальные элементы, причем этот процесс проис-
ходит до тех пор, пока не разрушит само основание для того, чтобы через 
эти руины взглянуть на изначальный текст под другим углом. В результате 
деконструкции достигается стадия разрушения и гибели самого источника, 
который вначале загрязняется, а затем теряет свою святость. И если с некото-
рой долей условности деконструкция допустима при работе с «человеческими 
текстами», то с текстом Священным это делать «категорически запрещено», – 
заключает ‘Али Заввари Ахмад, указывая, что среди современных арабских 
модернистов-деконструкторов есть те, кто нарушает святость текста, не видя, 
имеет ли он какую-либо ценность, кроме как погружение в субъективное во-
ображение интерпретатора [28].

Анализ двух противоположных подходов к возможности применения 
деконструктивной стратегии при работе с теологическими текстами показал, 
что в современном мусульманском мире существуют две четко прочерченные 
оппозиции – модернизм и традиционализм, каждая из которых имеет свои 
обоснованные доводы и задачи. Так, модернисты-деконструкторы стремятся 
вывести мусульманский мир из «затянувшегося застоя» посредством включе-
ния в научный оборот современных подходов и методологических стратегий. 
Традиционно настроенное мусульманское сообщество верно стоит на страже 
религиозных традиций, не допуская вторжения чуждого (инородного) в ве-
ками устоявшиеся понятия. 

Заключение

На основании вышеизложенного следует констатировать, что декон-
структивная стратегия мышления направлена на выявление абсолютных 
концептуальных оппозитов текста, напряженное соединение которых на-
правляет движение мысли деконструктора на утверждение непостижимого 
– следа иного текста, «написанного не чернилами, но Духом… на скрижалях 
сердца». Будучи в состоянии драматической оторванности от Автора-Бога, 
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толкователь-деконструктор стремится уловить «след ткани первоначального 
письма» на полях текста, между его строк, даже на своей коже, т.е. там, где 
кажется, что ничего не написано. Деконструкция способствует отыскиванию 
того, что не подвергается деконструированию посредством отбрасывания не-
существенного: того, что это недеконструированное скрывает, осознавая, что 
достичь этого практически невозможно, так как сам процесс направлен на по-
иск «следа, которого не существует» в нашем онтологическом пространстве. 
Этот «след» представляет собой подобие «путеводной нити», на которую на-
низываются жемчужины-аксессуары, несомненно украшающие эту нить, но 
укрывающие ее от непосредственного восприятия Сути. Постепенно подоб-
ное «украшательство» приводит к деканонизации и десакрализации, после-
довательность которых описана В.И. Мартыновым, анализирующим стадии 
смещения принципа Cantus fi rmus’e (кантус фирмус) – принципа заданности, 
предустановленности работы с мелодическим первоисточником. «История 
принципа Cantus fi rmus’a начинается с реального присутствия мелодического 
первоисточника в структуре произведения, причем мелодия первоисточни-
ка звучит полностью. На следующих стадиях мелодический первоисточник 
начинает расчленяться, сегментироваться и использоваться в виде отдель-
ных фрагментов. На последней стадии мелодический первоисточник просто 
растворяется в потоке сквозной имитации, оставляя после себя лишь много-
кратное эхо, доносящее до нас неясное представление о его интонационном 
облике» [6, с. 125]. Транспонируя данную идею с мелодического первоисточ-
ника на источник религиозный, получим следующую цепочку. В ходе первич-
ной попытки осмыслить (интерпретировать) Священный текст собственно 
Священное облекается (облачается) в каноническое (классическое) и об-
щепринятое, получая статус канона. Далее следует этап, когда классическая 
интерпретация (канонизированная общеизвестность) по каким-то причи-
нам перестает удовлетворять и происходит его «фальсификация авторскими 
мелодиями, начинающими выполнять функцию первоисточника». И на ка-
ком-то этапе сам первоисточник независимо от его каноничности, общепри-
знанности или фальсифицированности превращается в некую виртуальность 
[6]. В данной связи возникает закономерный вопрос: где же в этих периодах 
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место деконструкции, какова ее роль и возможно ли ее применение при рабо-
те с религиозными текстами?

С одной стороны, можно заключить, что именно из-за деконструк-
ции происходит фальсификация религиозного первоисточника посредством 
«беззаботной игры с текстом», не предполагающей конечного предела, рас-
шатывающей любые устойчивые (общепризнанные) понятия, тем самым 
разрушая онто-теологические очевидности. Именно на этом основании ис-
ламское богословское сообщество яро противостоит деконструктивной ме-
тодологической стратегии и осуждает деятельность исследователей – носи-
телей особой «гносеологическо-интерпретационной стратегии мышления» 
[13, с. 154], осмеливающихся давать твердо устоявшимся теологическим по-
нятиям иную (не каноническую) интерпретацию, тем самым переводя язык 
религиозной традиции в иную плоскость (устоявшийся «прямой путь» в «пу-
теводную нить»).

С другой стороны, очевидно, что деконструкция направлена на обна-
ружение изначального протописьма, предшествующего всякой человеческой 
мысли, т.е. деконструктивная стратегия, способствуя приближению к «пости-
жению мысли Бога, является фундаментальной схемой мышления теолога» 
[29, с. 163]. Ведомый стремлением отыскивания истины, влекомый в про-
странство запредельного посредством погружения в толкование изначально 
непознаваемого, но оставляющего След, посредством деконструкции иссле-
дователь снимает бусину за бусиной с «путеводной нити», освобождая ее от 
искусственных интерпретаций (аксессуаров), обнажая (обнаруживая) то, что 
не деконструируемо. Несомненно, в данном случае исследователь покушает-
ся на каноническое (классическое) и общепринятое, на что бы не решился 
никто, кроме тех, кто услышал и ответил на «зов пространства Невозможно-
го, лишенного каких бы то ни было стабилизаторов» [20, с. 195], кто ступил 
в «поток, не дающий никаких гарантий, в область, где нет никаких основа-
ний, кроме Бога» [20, с. 195]. Именно эту жизненную стратегию Дж. Капуто 
называл «слабой теологией», Г. Джемаль – «радикальной теологией», рас-
сматриваемой в качестве универсального метода мышления, его «ураново-
го ядра», посредством реализации веры способствующего актуализации на 
человеческом уровне мысли Бога, – единственного метода приближения к 
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познанию Провиденциального Замысла [29, с. 163]. Входя в лабиринт тек-
ста, деконструктор стремится к восстановлению (воссозданию) изначального 
источника, того, что еще не подвергалось ни одному интерпретированию, – к 
состоянию доканонизации и общеутверждения. Для этого, несомненно, де-
конструктор проявляет невиданное дерзновение, отстраняясь от всех форм 
догматизма, отдаляется, чтобы узреть Великое8. Ступившему в этот лабиринт 
– «дверь, растянутую в глубину – в свою собственную внутреннюю размер-
ность» [30, с. 60], вставшему на «извилистую дорогу мытарств и блужданий 
в поисках истины (священного)» [30, с. 60], крепко держащемуся за «нить 
Ариадны», остается лишь уповать на Всевышнего и молиться: «Направив, 
веди нас (той  самой) выпрямляющей путеводной нитью – путеводной нитью 
тех, которых Ты нежно облагодетельствовал: нет рассерженности над ними и 
не заблуждающиеся они» (Коран, 1:6-7) [31, с. 7]. Такой перевод аятов суры 
«аль-Фатиха» обнаруживаем в современном переводе образов Корана, осу-
ществленном, как нам видится, именно посредством деконструктивной стра-
тегии. Рассмотрению классического и альтернативного переводов (интерпре-
таций) коранического словосочетания «ас-сырат аль-мустакым» в контексте 
теории деконструкции Жака Деррида будет посвящена вторая часть нашего 
исследования.
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Резюме: Терроризм стал распространенным явлением в современном мире, однако за-
частую в различных научных трудах и средствах массовой информации прослеживается 
попытка найти корреляцию между терроризмом и исламским правом. В данной статье 
проведен статистический анализ террористических атак в мире с целью выявления клю-
чевых тенденций, а также получения важных выводов на этой основе. Немаловажным 
представляется взгляд Ислама на исследуемое преступление.

Методологической основой научной статьи стал институциональный подход, позво-
ливший проанализировать влияние терроризма на современные социально-политиче-
ские и экономические явления.

В ходе статистического анализа террористических атак в мире установлено, что наи-
больший урон от пагубного явления получают мусульманские страны, хотя в Исламе су-
ществуют ясные доводы на запрет убийства мирного населения с целью его террора и 
решения политических задач. Немаловажным выводом является признание того факта, 
что в мире существуют самые разные террористические группы, которые действуют не 
по религиозным мотивам. В качестве главного вывода статьи нужно признать необхо-
димость решения социальных проблем и урегулирования военных конфликтов, которые 
являются ключевыми факторами распространения терроризма.

Ключевые слова: терроризм; террористические атаки; террористы; террористическая 
угроза; исламское право

Для цитирования: Шовхалов Ш.А. Статистический анализ террористических атак в 
мире: исламский взгляд. Minbar. Islamic Studies. 2024;17(1):186–200. DOI: 10.31162/2618-
9569-2024-17-1-186-200

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.



Ш.А. Шовхалов
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Minbar. Islamic Studies. 2024;17(1):186–200

© Sh.A. Shovkhalov, 2024 187
© Minbar. Islamic Studies, 2024

Statistical Analysis of Terrorist Attacks in the World: An 
Islamic Perspective

Sh.A. Shovkhalov1а

1Chechen State University named after A.A. Kadyrov, Chechen State Pedagogical University, Grozny, 
the Russian Federation
аORCID: https://orcid.org/0000-0001-8430-3276, e-mail: shovkhalov.shamil@gmail.com

Abstract: Terrorism has become a common phenomenon in the modern world, but often in 
various scientifi c works and media there are attempts to fi nd a correlation between terrorism 
and Islamic law. This article provides a statistical analysis of terrorist acts in the world on 
the basis of which it aims to identify the major tendencies, as well as to highlight important 
conclusions backed by the information obtained. Islam’s view of the crime under investigation is 
also important within the research frame.

An institutional approach came as the methodological basis of this scientifi c article. It allowed 
the author to assess the infl uence of terrorism on the modern socio-political and economic 
situations.

In the course of statistical analysis of terrorist attacks in the world it was found that Muslim 
countries suff er the greatest damage from the harmful eff ects of terrorism, although Islam has 
radiant arguments for banning violations against the population as means of casting terror 
and achieving political goals. An important conclusion of the paper is the fact that there are 
various terrorist groups in the world that do not act for religious reasons. Moreover, the most 
important conclusion of the article is in understanding the necessity of addressing and solving 
social problems, which are considered to be the key factors of economic growth and the absence 
of which cultivates terrorism expansion.
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Введение

Согласно толковому словарю В. Даля, терроризм – это устрашение 
смертными казнями, убийствами и всеми ужасами неистовства. С тех пор 
появилось огромное количество научных работ, посвященных терроризму, в 
том числе и диссертации на соискание ученых степеней доктора или кандида-
та наук. Авторы предлагают свои, универсальные, на их взгляд, определения 
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[1; 2; 3 и др.]. При этом данный термин в России закреплен законодательно 
в федеральном законе «О противодействии терроризму», означая идеологию 
насилия и практику воздействия на принятие решения органами государ-
ственной власти, органами местного самоуправления или международными 
организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными форма-
ми противоправных насильственных действий. В свою очередь террористи-
ческий акт – это совершение взрыва, поджога или иных действий, связанных 
с устрашением населения и создающих опасность гибели человека, причине-
ния значительного имущественного ущерба либо наступления экологической 
катастрофы или иных особо тяжких последствий, в целях противоправного 
воздействия на принятие решения органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления или международными организациями.

В 2022 г. количество погибших от атак террористических группировок 
в мире незначительно сократилось, а именно стало меньше на 9 % по сравне-
нию с 2021 г., составив 6 701 человек, согласно «Global terrorism index». Также 
наблюдалось снижение числа нападений террористов на 28 %, до 3 955, что 
явилось следствием улучшения ситуации на Ближнем Востоке и в Афганиста-
не. При этом в 2022 г. террористические атаки стали более смертоносными. 
Так, каждое нападение приводило к гибели 1,7 человек, этот же показатель в 
2021 г. составил 1,3.

Во многом статистические расчеты требуют корректировок. Например, 
известно, что в 2022 г. в Афганистане число смертей от терроризма сократи-
лось на 866 человек по сравнению с 2021 г., но улучшение на 58 % было связа-
но с приходом к власти талибанов, значит, они перестали квалифицироваться 
в данной стране как террористическая организация. Фактически ничего не 
изменилось, но смена власти вывела одних из политической жизни, признав 
других законными представителями власти, а не террористами.

Если говорить о динамике с 2015 г., когда смертность от этого пагубно-
го преступления достигла своего пика, то число жертв сократилось более чем 
на 30 %, особенно стоит отметить позитивные изменения в Ираке и Нигерии.

В России за последние 15 лет число террористических актов не превы-
шало 50 в год [4].
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Результаты

Согласно аналитическим данным, четыре террористические группи-
ровки ответственны за наибольшее количество смертей в мире: «Исламское 
государство»1, «аш-Шабаб», «Талибан»2 и «Джама‘ат нусрат аль-ислям ва 
аль-муслимин». На их долю приходится 3 364 смерти от терроризма, а это 
практически 50 %, что намного превышает показатель десятилетней давно-
сти – 16 %.

«Исламское государство», по данным статистических агентств, остава-
лась самой смертоносной террористической организацией в мире на 2022 г. 
Так, каждое нападение приводило к смерти в среднем 2,9 человек, хотя в 
2021 г. этот показатель составлял 2,5.

Как видно, наиболее известные террористы связывают свои действия 
с Исламом, однако Коран явно отвергает любой вид нарушения обществен-
ного порядка: «...и не творите на земле зла, распространяя нечестие» (Коран, 
2:60) [5]; «…начинает распространять нечестие на земле, уничтожать посевы 
и губить потомство, но ведь Аллах не любит нечестия» (2:205); «Не распро-
страняйте нечестия на земле после того, как она приведена в порядок» (7:56) 
и др. В отношении убийства невинного человека Коран дает очень понятное 
сравнение: «…кто убьет человека не за убийство или распространение нече-
стия на земле, тот словно убил всех людей» (5:32). Также существует хадис, 
где сказано, что вторым самым большим грехом является убийство челове-
ка. Безусловно, что зачастую идеологи террористических организаций дают 
свою интерпретацию Корана, хотя и противоречат всем ключевым мусуль-
манским ученым. Учитывая сказанное, сопоставим компоненты анализируе-
мого понятия с догмами Ислама.

Во-первых, мусульманские ученые и религиозные деятели призывают 
лишь к эволюционному решению каких-либо проблем. Давление на власть с 
помощью террористических актов никогда не было присуще исламской ци-
вилизации. В данном случае речь идет об Исламе суннитского толка, так как 
маргинальные течения – это не 1,7 млрд мусульман, а менее 0,001 % от чис-
ла приверженцев Ислама [6]. В этом отношении актуально высказался науч-

1  Запрещенная в России террористическая организация.
2  Запрещенная в России террористическая организация.
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ный руководитель института востоковедения РАН профессор В.В. Наумкин: 
«Если обратиться к мусульманскому историческому наследию, то нельзя не 
вспомнить о тех поразительных проявлениях свободомыслия и терпимости, 
которые существовали в нем на протяжении многих веков. Именно их надо 
считать существом этой цивилизации, а не ту воинственность, которая сегод-
ня появилась в ней как реакция на несправедливость и дискриминацию» [7]. 
Таким образом, 99,9 % мусульман отрицают и жестко порицают любые фор-
мы терроризма, поскольку это противоречит религиозным текстам.

Во-вторых, в наше время жертвами террористических актов в боль-
шинстве своем являются именно мусульмане. Если проанализировать индекс 
глобального терроризма в 2022 г., мы сможем увидеть, что самые высокие 
показатели характерны именно мусульманским странам, согласно «Global 
terrorism index» за 2022 г. (таблица 1).

Таблица 1. / Table 1.
Рейтинг стран по индексу терроризма

Terrorism index by countries 

Страна Индекс Страна Индекс

1. Афганистан 9,109 21. Турция 5,651

2. Ирак 8,511 22. Индонезия 5,500

3. Сомали 8,398 23. Шри-Ланка 5,445

4. Буркина-Фасо 8,270 24. Ливия 5,100

5. Сирия 8,250 25. Иран 5,015

6. Нигерия 8,233 26. США 4,961

7. Мали 8.152 27. Греция 4,849

8. Нигер 7,856 28. Великобритания 4,770
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9. Пакистан 7,825 29. Палестина 4,736

10. Камерун 7,432 30. Германия 4,729

11. Индия 7,432 31. Непал 4,693

12. Мозамбик 7,432 32. Франция 4,562

13. Колумбия 7,068 33. Танзания 4,530

14. Египет 6,932 34. Перу 4,471

15. Филиппины 6,790 35. Тунис 4,432

16. Конго 6,733 36. Алжир 4,411

17. Чили 6,496 37. Бангладеш 4,376

18. Чад 6,379 38. Кот-д’Ивуар 4,310

19. Кения 6,166 39. Новая Зеландия 4,271

20. Таиланд 5,723 40. Бурунди 4,432

41. Россия 4,219 6

Численность стран, в которых наблюдается смертность, оставалась пер-
манентной в течение последних трех лет, составив к 2022 г. 43 государства. 
Стоит отметить, что в худший с точки зрения смертности от террористиче-
ских атак 2015 г. количество стран сократилось на 13. В 2022 г. наиболее по-
страдавшие от терроризма 15 стран сконцентрированы на юге Азии и к югу от 
Сахары, там наблюдается смертность, превышающая показатели на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке в последние годы. Такая динамика связана с 
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улучшением ситуации в Сирии, что привело к переключению внимания тер-
рористических группировок на другие регионы.

Рассматривая наиболее развитые в экономическом отношении регио-
ны, можно увидеть, что всего в 2022 г. в Европе произошло 79 террористи-
ческих атак, и 10 из них в Турции. При этом из 15 идеологически мотивиро-
ванных нападений всего 3 нападения были на религиозной почве. В США в 
2022 г. увеличилось число смертей от терроризма, несмотря на тот факт, что 
они считают себя лидерами в области борьбы с терроризмом.

Согласно данным «Global terrorism index» за 2022 г., за последние 15 лет 
ситуация довольно напряженная и отражает современные тенденции (табли-
ца 2).

Таблица 2. / Table 2.
Статистика террористических атак и жертв в 2022 г.

Statistics of terrorist attacks and casualties in 2022

Страна
Число жертв Число раненых 

людей
Число атак тер-

рористовв 2022 г. с 2007 г.

1. Афганистан 1426 17461 2199 837

2. Ирак 524 34043 836 833

3. Сомали 599 6166 478 308

4. Буркина-Фасо 732 947 231 216

5. Сирия 486 4232 502 338

Итак, погибают почти всегда и в большинстве своем именно мусульма-
не. То есть «исламский» терроризм убивает мусульман.

В-третьих, исторически терроризм возник не в исламской среде. На тер-
ритории России можно вспомнить покушение на Александра II в конце XIX 
века, совершенное в Санкт-Петербурге членами организации «Народная 
воля». Историки называют их террористами, и никакой связи с Исламом, ко-
нечно же, данное сообщество не имело.

Возвращаясь к термину «терроризм», уместно вспомнить, что некото-
рые ученые называют террором и геноцидом то, что произошло, например, с 
коренными жителями Америки. По словам американского историка Д. Стэн-
нарда, Гитлер – «щенок» в сравнении с покорителями Америки [8]. В свое 
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время за скальп индейцев давали 50–100 фунтов стерлингов [9]. Однако это 
давно в прошлом, в США сегодня к индейцам особое отношение, зато в Ки-
тае под предлогом «борьбы с терроризмом» происходят, согласно сведениям 
различных аналитических агентств, жесточайшие притеснения миллионов 
уйгуров-мусульман, а в Мьянме (Бирма) недавно вообще устроили геноцид 
представителей Ислама, но и там «борются с терроризмом». Израиль огром-
ное количество времени также воюет с «террористами» в Палестине, но до 
сих пор гибнет в основном мирное население, апогей этого варварства при-
шелся на 2023 г. Вообще же таких исторических примеров настолько много, 
что для их описания потребуется отдельная научная работа, поэтому отсут-
ствует необходимость подробнее раскрывать данную сторону обсуждаемого 
вопроса.

Как было отмечено выше, исторически терроризм возник не в ислам-
ской среде. Что же касается нашего времени, то можно выделить множество 
различных группировок, которых относят к террористам, не связанных с Ис-
ламом, например:

– леворадикальная повстанческая группировка революционных воору-
женных сил Колумбии «Армия народа», которая черпает свои идеи из трудов 
К. Маркса, В. И. Ленина и С. Боливара [10];

– маоистские повстанческие группировки наксалитов в Индии, дей-
ствующие под эгидой борьбы с капитализмом [11];

– курдские группировки в Турции, которые нередко устраивают терро-
ристические акты, называя это национально-освободительным движением 
[12];

– тамильские «тигры» в Шри-Ланке, действовавшие на идеях национа-
лизма и социализма, используя смертников, обвешанных взрывчаткой, среди 
которых нередко были и женщины, и многие другие организации и группи-
ровки [13].

В-четвертых, средства массовой информации заставили всех боять-
ся мусульман, косвенно намекая, что именно они и бывают террористами. 
Действительно, ненависть возникнет у любого, если каждый день вас будут 
пичкать информацией об «исламских террористах». Кстати, когда жертва-
ми становятся мусульмане, то не говорят, что это был атеистический терро-
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рист или христианский террорист. Еще удивительнее, что когда от терактов 
погибают мусульмане, то это может восприниматься как нечто обыденное 
или незначительное. Например, вспомним трагические события в г. Бостоне 
(США) в 2013 г., когда от взрыва погибли 3 человека, а около 170 человек по-
лучили ранения разного характера. Слушавшим новости казалось, что в этот 
день ничего не произошло, кроме взрыва в американском городе. Но в тот же 
день, ни раньше и ни позже, в Ираке в результате взрыва погибло 55 человек 
и около 200 получили ранения, но ни новости в США, ни другие новостные 
агентства – почти никто не рассказывал про такую же трагедию [14]. По сути, 
это показательный пример гуманности для избранных.

Вдобавок к СМИ сюда же можно отнести и горе-экспертов, которые 
настраивают общественность и правоохранительные органы против мусуль-
ман, не объясняя причин происходящего. Например, в одной из статей авто-
ры ясно говорят следующее: «В первую очередь это относится к исламу, ко-
торый проявил себя не только в качестве великой мировой религии… но и как 
деструктивный и дестабилизирующий элемент…» [15]. Стоило бы упомянуть 
в статье, что религия для террористов – это инструмент, хотя Ислам стро-
го запрещает подобные действия, однако активно формируется связь между 
терроризмом и исламским мировоззрением, что не соответствует истине. Ав-
тор другой статьи приводит статистику принятия Ислама в тюрьмах США и 
там же проводит параллель с увеличением числа террористов, что является 
некорректным анализом без каких-то цифровых значений корреляции [16]. 
Напротив, интересными видятся статьи, в которых авторы пытаются найти 
истинные причины распространения терроризма [17].

Таким образом, терроризм – это одно из опасных явлений современно-
го мира, но мы не имеем права приписывать все злодеяния исключительно 
мусульманам. Террористы могут исповедовать любую религию и принадле-
жать к любой нации.

Конечно же, не стоит оспаривать тот факт, что зачастую мусульмане и 
немусульмане страдают от рук террористов, которые действуют якобы под 
эгидой Ислама, ложно приписывая себе в названия понятия «исламский» 
или «мусульманский», а также используя нечеловеческие методы – взрывы, 
наезды, расстрелы мирных жителей в самых разных точках земли. Именно 
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такие псевдоисламские группировки наносят колоссальнейший урон имиджу 
всех мусульман, хотя не имеют ничего общего с Исламом.

Заключение

Подводя итоги, стоит выделить следующие важные аспекты.
Во-первых, подавляющее большинство экстремистских и насильствен-

ных террористических актов происходит в преимущественно мусульманских 
государствах.

Во-вторых, большинство этих инцидентов совершается незначитель-
ным числом мусульман, стремящихся к власти в первую очередь в своих об-
ластях деятельности, чьими главными жертвами являются те же мусульмане.

В-третьих, 99,9 % мусульман выступают против насильственного экс-
тремизма и терроризма.

В-четвертых, религия – лишь один из многих факторов, ведущих к не-
стабильности и насилию. Но это касается не всех верований, как можно было 
увидеть из исламских источников, Ислам категорически против терроризма. 
Безусловно, что религия может быть неверно интерпретирована или умыш-
ленно искажена, поэтому важно найти истинные причины возникновения 
террористических группировок. Об этом говорят следующие факты в отчете 
«Global terrorism index» за 2022 г.:

– в 2022 г. более 88 % террористических атак и 98 % смертей прои-
зошли в зонах военных конфликтов;

– 6 из 10 наиболее пострадавших от терроризма стран входят в число 
25 стран с худшими экологическими условиями;

– из 830 млн человек, страдающих от отсутствия продовольственной 
безопасности во всем мире, 58 % живут в 20 странах, наиболее пострадавших 
от терроризма;

– 2 775 смертей в 2022 г. от терроризма не были связаны ни с одной 
организацией, в том числе религиозной;

– только 17 % мусульман рассматривали религию как ключевой фактор 
при вербовке боевиков для ИГИЛ (ИГ).

Итак, очевидно, что истоки терроризма таятся в значительном ухуд-
шении экономического, социального, политического положения людей [18]. 
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Одной из ключевых причин негативной динамики является война. Однако 
военные конфликты, сегодня происходящие в основном на территории таких 
мусульманских стран, как Ирак, Афганистан, Сирия и др., начаты западны-
ми странами, из которых особенно следует выделить США. В таких услови-
ях активно проявляет свою позицию молодежь, так как это наиболее пси-
хологически неустойчивая часть населения [19]. Безусловно, что зачастую 
террористические группы возникают в одних условиях, но продолжают свою 
деятельность по другим причинам. Однако нужно говорить именно о перво-
причинах.

Таким образом, превентивные меры против терроризма не действуют в 
полной мере, как этого желает все мировое сообщество, потому что пробле-
ма гораздо глубже. Следует подчеркнуть, что именно решение военных кон-
фликтов, ликвидация бедности, социальной несправедливости, голода и про-
чих недугов современности станет причиной разрыва этого порочного круга.
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Резюме: В статье представлены результаты анализа взаимосвязи между внешней и вну-
тренней религиозностью и психологической устойчивостью у мусульман, проживающих 
в российских мегаполисах. В исследовании приняли участие 87 респондентов: 12 мужчин 
и 75 женщин в возрасте от 16 до 70 лет. Для определения уровня внешней и внутренней 
религиозности использовалась шкала мусульманской религиозности Муссарата Джабен 
Хана (Khan, 2014). Для измерения психологической устойчивости использовалась сокра-
щенная версия методики «Доминирующее состояние» Л.В. Куликова (ДС-6) (Куликов, 
2003). Анализ результатов исследования подтвердил нашу гипотезу о том, что уровень 
религиозности, как внешней, так и внутренней, связан с различными аспектами психоло-
гической устойчивости. Исследование выявило значимую положительную связь между 
внутренней религиозностью и такими шкалами доминирующего психологического со-
стояния, как «устойчивость эмоционального тона», «спокойствие», «высокий тонус», и 
отрицательную связь со шкалой «активное отношение к жизненной ситуации». А также 
результаты исследования показали, что связь между внешней религиозностью и шкалами 
доминирующего психологического состояния не является значимой ни в одном из случа-
ев, кроме отрицательной связи со шкалой «устойчивость эмоционального тона». Это сви-
детельствует в целом о том, что для мусульман, проживающих в российских мегаполисах 
и принявших участие в исследовании, внутренняя религиозность является существенным 
фактором повышения психологической устойчивости.
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Аbstract: The article presents the results of an analysis of the relationship between external and 
internal religiosity, religious practice and psychological stability among Muslims living in Russian 
megacities. The study involved 87 respondents: 12 men and 75 women aged from 16 to 70 years. 
To determine the level of external and internal religiosity, the Mussarat Jaben Khan scale of 
Muslim religiosity was used (Khan, 2014). To measure psychological stability, the method of 
diagnosing “The dominant state” of L.V. Kulikov was used. Kulikov in a shortened version (DS-6) 
(Kulikov, 2003), the respondents’ attitude towards religious practice was assessed by the 
author’s questionnaire. Analysis of the study results confi rmed our hypothesis that the level 
of religiosity, both external and internal, is associated with various aspects of psychological 
stability. The study revealed a signifi cant positive relationship between internal religiosity and 
such scales of the dominant psychological state as “stability of emotional tone”, “calmness”, 
“high tone”, and a negative relationship with the scale “active attitude to life situation”. And also 
the results of the study showed that the connection between external religiosity and the scales 
of the dominant psychological state is not signifi cant in any of the cases, except for the negative 
connection with the “stability of emotional tone” scale. This generally indicates that for Muslims 
living in Russian megacities and who took part in the study, internal religiosity is a signifi cant 
factor in increasing psychological stability.

Keywords: religiosity; internal religiosity; external religiosity; psychological stability; Muslims 
in Russian megacities
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Введение

Психологические исследования, обращенные к теме религиозности и 
ее влияния на личностные качества, психологические состояния и деятель-
ность, становятся все более популярными в современном мире [1; 2; 3] и в 
России [4; 5; 6]. Однако все еще удельный вес подобных исследований на вы-
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борках носителей христианского вероисповедания значительно выше анало-
гичных с участием мусульман.

Мусульманская религиозность исследуется как в общем, в контексте 
психологического здоровья [7] и личности верующего [8], так и в связи с от-
дельными проявлениями, такими, например, как выбор копинг-стратегии 
[9], а также в целях повышения эффективности психологического консуль-
тирования клиентов-мусульман [10] и др. Имеющиеся в наличии данные о 
проведенных исследованиях мусульманской религиозности характеризуют-
ся достаточной степенью противоречивости. Часть этих исследований сви-
детельствует о положительном влиянии религиозности на психологическое 
здоровье в целом и отдельные его аспекты. Другая часть фиксирует наличие 
негативных эффектов.

Одна из причин противоречивости этих результатов заключена в самом 
понятии «религиозность». Как в западной научной традиции, так и в ислам-
ской психологии не существует единого, универсального определения рели-
гиозности. Наиболее общее определение религиозности в мусульманском 
контексте говорит о том, что религиозная личность придерживается основ 
веры (в Бога, в ангелов, в пророков, в Писания и в Судный день), предписыва-
емой религиозной практики (намаз, пост, закят) и этики поведения (ахляк). 
Трактовка религиозности в исламе отличается от западной трактовки прежде 
всего тем, что в последнем случае религиозная практика отделена от других 
аспектов жизни, таким образом, религиозность связывается лишь с эмоцио-
нальной и познавательной сторонами жизни человека.

Резюмируя позиции различных западных и мусульманских ученых, 
Азад Али Исмаил отмечает, что для исламского понимания религиозности 
характерно то, что она выходит за рамки только лишь веры как внутреннего 
чувства и реализуется в жизни. И в этой связи, как отмечает данный автор, 
религиозность различается по степени на строгую религиозность, умеренную 
и легкую [7]. Исходя из этого, можно предположить, что степень религиозно-
сти влияет качественно и количественно по-разному на различные стороны 
психической жизни верующего.
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Значимый вклад в развитие психологической концепции религиозно-
сти и в оценку ее роли в жизнедеятельности личности внес Г. Олпорт, выде-
ливший в структуре религиозности два плана – внешний и внутренний [11]. 
И несмотря на то, что многообразие отношений верующих к исповедуемой 
религии сложно поддается классификации, эта типология, связывающая ре-
лигиозность с мотивацией, соответственно, с внешней и внутренней, до сих 
пор остается одной из наиболее авторитетных для исследований психологии 
приверженцев любой конфессии. В данном исследовании мы тоже опираемся 
на эту классификацию, которая помогает определить, является ли религия 
самоцелью и ценностью для человека, подчиняющего свою деятельность ре-
лигиозным смыслам, или же она становится лишь средством достижения вне-
религиозных целей и смыслов. Представляется достаточно очевидным, что 
внешняя и внутренняя религиозность тоже могут быть связаны по-разному 
с психологическими качествами и жизнедеятельностью верующих. В данном 
исследовании проверке подвергается связь внешней и внутренней религиоз-
ности с таким комплексным качеством личности, как психологическая устой-
чивость, на выборке российских мусульман, проживающих в мегаполисах.

В России наибольший процент мусульман проживает в национальных 
республиках, а также сконцентрирован в мегаполисах (Москве и Санкт-Пе-
тербурге), куда едут для получения образования, на заработки и в поисках 
более комфортной жизни, дающей возможность «раствориться в толпе», не 
привлекая к себе внимания. Жизнь в мегаполисе для всего населения харак-
теризуется повышенным уровнем стрессогенности [12]. Если же говорить 
о мусульманах, для большинства из которых это не аутентичная среда, то 
адаптация для них не проходит легко и занимает длительное время [13], а эт-
нокультурное и социально-экономическое разнообразие мусульман, прожи-
вающих в мегаполисах, может стать еще одной причиной противоречивости 
результатов эмпирического исследования этой социальной группы.

Несмотря на ускоренный ритм жизни мегаполиса, внешний вид му-
сульман и массовый публичный характер многих религиозных практик и 
праздников не оставляет их незамеченными для немусульманского большин-
ства. До сегодняшнего дня проявления религиозности мусульман вызывают 
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опасения у немусульманской общественности. Стереотипизация и не всегда 
корректное представление о мусульманах, формируемое в инфополе, порож-
дают дискриминационный дискурс. Этот дискурс повествует о повышенной 
опасности, исходящей от приверженцев исламской религии. В общественном 
сознании мусульмане нередко предстают как психологически неустойчивые 
люди, фанатично следующие религиозным предписаниям, обладатели неу-
равновешенной психики и т. п.

Не только в обыденном сознании, но и в научной среде религиозность в 
целом и приверженность религиозной практике в частности нередко рассма-
триваются как маркер внутренней и внешней конфликтности личности [14]. 
Такая позиция проводится приверженцами секулярного подхода. Некоторые 
исследователи прямо связывают религиозность и религиозную практику с 
аддикцией, с неумением справляться с жизненными проблемами, неспособ-
ностью принимать реальность и вступать в широкую коммуникацию с людь-
ми, не принадлежащими к религиозному сообществу [15].

Альтернативный секулярному, современный постсекулярный подход 
к исследованию религиозности позволяет обнаруживать не только негатив-
ное, но и позитивное влияние на психику верующих. В русле этого подхода, в 
частности, работает отечественный исследователь психологической устойчи-
вости Л.В. Куликов. Под устойчивостью он понимает интегративное качество 
личности, которое дает ей «возможность противостоять жизненным трудно-
стям, неблагоприятному давлению обстоятельств, сохранять здоровье и ра-
ботоспособность в различных испытаниях» [16, с. 92].

К числу факторов, образующих психологическую устойчивость, 
Л.В. Куликов относит активное отношение к жизненной ситуации, терпи-
мость, принятие по отношению к другим и в то же время достаточно высокую 
самооценку, веру (в том числе религиозную), осмысленность жизни, чувство 
принадлежности к группе, доминирование позитивных эмоций, адекват-
ную оценку возникающих ситуаций и собственных возможностей [16, с. 94]. 
Эти и другие факторы формируют позитивное доминирующее состояние, в 
то время как противоположные им негативные факторы снижают устойчи-
вость, приводят к апатии, унынию, депрессии и тревоге. Для оценки текущего 
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психологического состояния Л.В. Куликовым была разработана комплексная 
диагностика, позволяющая измерить уровень основных аспектов психологи-
ческой устойчивости: активационного, тонического и эмоционального [17].

Цель данного исследования – определить характер взаимосвязи внеш-
ней и внутренней религиозности у мусульман, проживающих в российских 
мегаполисах (Москва и Санкт-Петербург), с психологической устойчиво-
стью.

Гипотезой исследования является предположение о том, что внешняя 
религиозность в меньшей степени связана с психологической устойчивостью, 
чем внутренняя, а также о том, что характер связи в последнем случае в ос-
новном положительный.

Материалы и методы эмпирического исследования

Процедура

Исследование включало в себя следующие этапы: разработка анкеты, 
распространение Google-формы и сбор информации, обработка результатов 
в программе Jamovi, интерпретация результатов и выводы.

Распространение анкеты осуществлялось через интернет-каналы и мес-
сенджеры мусульманских сообществ Москвы и Санкт-Петербурга. Респон-
дентам предлагалось ответить на вопросы Google-формы. Анкета, состоящая 
из трех разделов, была снабжена общей пояснительной запиской, включа-
ющей разъяснение цели проводимого исследования и гарантии сохранения 
анонимности, а также краткой инструкцией к каждому разделу. Расчетное 
время на заполнение анкеты составляло примерно 15–20 минут.

Выборка

Всего в исследовании приняло участие 87 респондентов в возрасте от 
16 до 70 лет, из них 12 мужчин (13,8%) и 75 женщин (86,2%), постоянно про-
живающих в Москве и Санкт-Петербурге от одного года и более.

Более подробную социально-демографическую информацию см. в та-
блице 1.
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Таблица 1. / Table 1.
Социально-демографическая информация (N = 87)

Sociodemographic information (N=87)

 Проценты, %

Возраст

16-25 лет 17,2

26-35 лет 26,4

36-45 лет 39,1

46-55 лет 9,2

56-65 лет 3,4

Старше 65 лет 4,6

Пол

Мужчины 13,8

Женщины 86,2

Мегаполис 

Москва 47,2

Санкт-Петербург 52,8

Срок проживания в мегаполисе

Менее одного года 3,4

1-3 года 11,5

3-5 лет 8

5-10 лет 15

Более 10 лет 34,5

Всю жизнь 27,6

Количество лет в исламе

1-2 года 5,7

3-5 лет 1,1

6-10 лет 17,2

Более 10 лет 30

С рождения 46

Образование

Высшее 63,2
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Среднее специальное 24,1

Среднее полное общее (11 классов) 10,3

Среднее неполное (9 классов) 2,3

Семейное положение

Холост/не замужем 18,4

Женат/замужем 73,6

Разведен/разведена 8

Методики

Для измерения уровня психологической устойчивости у респонден-
тов использовалась методика диагностики доминирующих психологических 
состояний Л.В. Куликова в сокращенной версии (ДС-6) [17]. Сокращенная 
версия включает в себя 42 вопроса для самоанализа физического и психо-
логического состояния. Ответы на вопросы оцениваются по семибалльной 
шкале: 1 – полностью не согласен; 2 – согласен в малой степени; 3 – согласен 
почти наполовину; 4 – согласен наполовину; 5 – согласен более, чем напо-
ловину; 6 – согласен почти полностью; 7 – согласен полностью. Результаты 
подсчитываются по шести шкалам, комплексно описывающим психологиче-
скую устойчивость: 1) шкала АК – активное/пассивное отношение к жизнен-
ной ситуации; 2) шкала УС – устойчивость/неустойчивость эмоционально-
го тона; 3) шкала ТО – тонус высокий/низкий; 4) шкала СП – спокойствие/
тревога; 5) шкала УД – удовлетворенность/неудовлетворенность жизнью в 
целом; 6) шкала ПО (контрольная) – положительный/отрицательный образ 
себя.

Для измерения уровня религиозности использовался опросник «Шкала 
мусульманской религиозности» Муссарата Джабен Хана [18], которая вклю-
чает в себя 26 вопросов об отношении к различным аспектам исламской ре-
лигии. Респондентам предлагается оценить степень согласия с приведенными 
в анкете утверждениями по пятибалльной шкале: 1 – полностью не согласен, 
2 – не согласен, 3 – в чем-то согласен, в чем-то не согласен, 4 – согласен, 5 – 
полностью согласен. Результаты подсчитываются по двум шкалам: внешняя 
религиозность и внутренняя религиозность.
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Опросник социально-демографических показателей включал в себя во-
просы о возрасте, поле, месте проживания (городе) и времени проживания в 
нем, сроке приверженности религии ислам, об уровне образования и о семей-
ном положении.

Для обработки полученных результатов, проведения иерархического 
регрессионного анализа использовалась программа Jamovi.

Результаты

Иерархический регрессионный анализ, применяемый для проверки 
значимости вкладов внешней и внутренней религиозности в показатель УС – 
устойчивость/неустойчивость эмоционального тона, показал следующие ре-
зультаты.

Таблица 2. / Table 2.
Линейная регрессия. Показатели соответствия модели

Linear regression. Model compliance indicators
Тест всеобъемлющей модели

Модель R R² F df1 df2 p
1 0,263 0.0691 6.31 1 85 0.014
2 0,455 0.2070 10.96 2 84 < .001

Таблица 3. / Table 3.
Линейная регрессия. Сравнение моделей

Linear regression. Model comparison
Сравнение

Модель Модель ∆R² F df1 df2 p
1 -         2 0.138 14.6 1 84 < .001

Таблица 4. / Table 4.
Коэффициенты модели «Устойчивость/неустойчивость эмоционального тона».

Модель 1: Внешняя религиозность
Coeffi cients of the "Stability/instability of emotional tone" model.

Model 1: External Religiosity

Предиктор Вес SE t p Стандартная оценка

Константа 67.577 6.115 11.05 < .001

Внеш. религ. -0.456 0.182 -2.51 0.014 -0.263
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Модель 1, в которой предиктором выступает только внешняя религи-
озность, является значимой (p = 0,014) (см. таб.2). Бета-коэффициент для 
внешней религиозности равен -0,263 (см. таб. 4). Данный предиктор вносит 
вклад на 6,9% (R-квадрат равен 0,069) в изменчивость показателя шкалы 
УС – устойчивость/неустойчивость эмоционального тона (см. таб. 2).

При добавлении в модель второго предиктора – внутренней религиоз-
ности – модель 2 остается значимой (p < 0,001) и объясняет уже 20,7% дис-
персии зависимой переменной. Прирост дисперсии во второй модели относи-
тельно первой значим (p < 0,001) и составляет 13,8%. (см. таб. 2 и 3).

Таблица 5. / Table 5.
Коэффициенты модели «Устойчивость/неустойчивость эмоционального тона».

Модель 2: Внешняя и внутренняя религиозность
Coeffi cients of the "Stability/instability of emotional tone" model.

Model 2: External and internal religiosity

Предиктор Вес SE t p Стандартная оценка

Константа 38.599 9.472 4.07 < .001

Внеш. религ. -0.284 0.175 -1.62 0.108 -0.163

Внут. религ. 0.454 0.119 3.82 < .001 0.384

В модели с двумя предикторами (см. таб. 5) бета-коэффициент у внеш-
ней религиозности отрицательный, становится незначимым (p = 0,108) и 
равным -0,163, а у внутренней религиозности положительный, значимый (p 
< 0,001) и равный 0,384. Это говорит о том, что внутренняя религиозность 
вносит более сильный вклад в изменчивость показателя шкалы УС – устой-
чивость/неустойчивость эмоционального тона, чем внешняя религиозность. 
Также можно обратить внимание на разные знаки у этих коэффициентов. 
Это говорит о том, что с увеличением внешней религиозности УС – устой-
чивость/неустойчивость эмоционального тона уменьшается (т.к. бета-ко-
эффициент отрицательный), а с увеличением внутренней религиозности 
УС – устойчивость/неустойчивость эмоционального тона увеличивается 
(т.к. бета-коэффициент положительный).

По отдельности внутренняя и внешняя религиозность значимо связаны 
с показателем шкалы УС – устойчивость/неустойчивость эмоционального 
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тона, при этом важно, что в первом случае связь положительная, а во вто-
ром – отрицательная.

Иерархический регрессионный анализ, применяемый для проверки 
значимости вкладов внешней и внутренней религиозности в показатели шка-
лы АК – активное/пассивное отношение к жизненной ситуации, дал следую-
щие результаты.

Таблица 6. / Table 6. 
Линейная регрессия. Показатели соответствия модели

Linear regression. Model compliance indicators
Тест всеобъемлющей модели

Модель R R² F df1 df2 p
1 0.255 0.0652 5.93 1 85 0.017
2 0.336 0.1129 5.34 2 84 0.007

Таблица 7. / Table 7.
Линейная регрессия. Сравнение моделей 

Linear regression. Model comparison
Сравнение
Модель  Модель ∆R² F df1 df2 P
1 - 2 0.0477 4.52 1 84 0.037

Таблица 8. / Table 8. 
Коэффициенты модели «Активное/пассивное отношение к жизненной ситуации». 

Модель 1: Внешняя религиозность
The coeffi cients of the "Active/passive attitude to the life situation" model.

Model 1: External Religiosity
Предиктор Вес SE t P Стандартная оценка
Константа 19.036 6.621 2.88 0.005
Внеш. религ. 0.479 0.197 2.43 0.017 0.255

Модель 1, в которой предиктором выступает только внешняя религиоз-
ность, является значимой (p = 0,017). Бета-коэффициент для внешней рели-
гиозности равен 0,255 (см. таб. 8). Данный предиктор вносит вклад на 6,5% 
(R-квадрат равен 0,065) в изменчивость показателя шкалы АК – активное/
пассивное отношение к жизни (см. таб. 6).
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При добавлении в модель второго предиктора – внутренней религиоз-
ности – модель 2 остается значимой (p = 0,007) и объясняет уже 11,3% дис-
персии зависимой переменной. Прирост дисперсии во второй модели относи-
тельно первой значим (p = 0,037) и составляет 4,8% (см. таб. 6 и 7).

Таблица 9. / Table 9. 
Коэффициенты модели «Активное/пассивное отношение к жизненной ситуации». 

Модель 2: Внешняя и внутренняя религиозность
The coeffi cients of the "Active/passive attitude to the life situation" model.

Model 2: External and internal religiosity
Предиктор Вес SE t p Стандартная оценка
Константа 37.450 10.825 3.46 < .001
Внеш. религ. 0.369 0.200 1.85 0.068 0.197
Внут. религ. -0.288 0.136 -2.13 0.037 -0.226

В модели с двумя предикторами бета-коэффициент у внешней религи-
озности положительный, становится незначимым (p = 0,068) и равным 0,197, 
а у внутренней религиозности отрицательный, значимый (p = 0,037) и рав-
ный -0,226 (см. таб. 9). Это говорит о том, что внутренняя религиозность вно-
сит вклад в изменчивость показателя шкалы АК – активное/пассивное отно-
шение к жизни, а то время как внешняя религиозность значимо не влияет на 
него. Увеличение внутренней религиозности приводит к снижению показате-
ля шкалы АК – активное/пассивное отношение к жизни (т.к. бета-коэффици-
ент отрицательный).

Внутренняя религиозность значимо связана с показателем шкалы АК – 
активное/пассивное отношение к жизни, при этом важно, что связь отрица-
тельная.

Иерархический регрессионный анализ, применяемый для проверки 
значимости вкладов внешней и внутренней религиозности в показатели шка-
лы ТО – тонус высокий/низкий, дал следующие результаты.
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Таблица 10. / Table 10. 
Линейная регрессия. Показатели соответствия модели

Linear regression. Model compliance indicators

Тест всеобъемлющей модели

Модель R R² F df1 df2 p

1 0.163 0.0265 2.31 1 85 0.132

2 0.274 0.0749 3.40 2 84 0.038

Таблица 11. / Table 11. 
Линейная регрессия. Сравнение моделей

Linear regression. Model comparison

Сравнение

Модель  Модель ∆R² F df1 df2 p

1 - 2 0.0484 4.39 1 84 0.039

Таблица 12. / Table 12. 
Коэффициенты модели «Тонус высокий/низкий».

 Модель 1: Внешняя религиозность
The coeffi cients of the "High/low tone" model.

Model 1: External Religiosity

Предиктор Вес SE t p Стандартная оценка

Константа 54.681 4.710 11.61 < .001

Внеш. религ. -0.213 0.140 -1.52 0.132 -0.163

Модель 1, в которой предиктором выступает только внешняя религи-
озность, не является значимой (p = 0,132) (см. таб. 10). Бета-коэффициент 
для внешней религиозности равен 0,163 (см. таб. 12). Данный предиктор вно-
сит вклад на 2,6% (R-квадрат равен 0,026) в изменчивость показателя шкалы 
ТО – тонус высокий/низкий (см. таб. 10).

При добавлении в модель второго предиктора – внутренней религи-
озности – модель 2 становится значимой (p = 0,038) и объясняет уже 7,5% 
дисперсии зависимой переменной (см. таб. 10). Прирост дисперсии во вто-
рой модели относительно первой значим (p = 0,039) и составляет 4,8% (см. 
таб.11).
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Таблица 13. / Table 13. 
Коэффициенты модели «Тонус высокий/низкий». 
Модель 2: Внешняя и внутренняя религиозность

The coeffi cients of the "High/low tone" model.
Model 2: External and internal religiosity

Предиктор Вес SE t p Стандартная оценка

Константа 41.751 7.7059 5.418 < .001

Внеш. религ. -0.136 0.1421 -0.954 0.343 -0.104

Внут. религ. 0.202 0.0966 2.096 0.039 0.228

В модели с двумя предикторами бета-коэффициент у внешней религи-
озности отрицательный, остается незначимым (p = 0,343) и равным -0,104, а 
у внутренней религиозности бета-коэффициент положительный, значимый 
(p = 0,039) и равный 0,228 (см. таб. 13). Это говорит о том, что внутренняя 
религиозность вносит вклад в изменчивость показателя шкалы ТО – тонус 
высокий/низкий, в то время как внешняя религиозность значимо не влияет 
на него. Увеличение внутренней религиозности приводит к увеличению по-
казателя шкалы ТО – тонус высокий/низкий (т.к. бета-коэффициент поло-
жительный).

Внутренняя религиозность значимо связана с показателем шкалы ТО – 
тонус высокий/низкий, при этом важно, что связь положительная.

Иерархический регрессионный анализ, применяемый для проверки 
значимости вкладов внешней и внутренней религиозности в показатели шка-
лы СП – спокойствие/тревога, дал следующие результаты.

Таблица 14. / Table 14. 
Линейная регрессия. Показатели соответствия модели

Linear regression. Model compliance indicators

Тест всеобъемлющей модели

Модель R R² F df1 df2 p

1 0.121 0.0147 1.27 1 85 0.264

2 0.376 0.1411 6.90 2 84 0.002
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Таблица 15. / Table 15. 
Линейная регрессия. Сравнение моделей

Linear regression. Model comparison

Сравнение

Модель  Модель ∆R² F df1 df2 p

1 - 2 0.126 12.4 1 84 < .001

Таблица 16. / Table 16. 
Коэффициенты модели «Спокойствие/тревога». 

Модель 1: Внешняя религиозность
The coeffi cients of the "Calmness/anxiety" model.

Model 1: External Religiosity

Предиктор Вес SE t p Стандартная оценка

Константа 58.492 4.866 12.02 < .001

Внеш. религ. -0.163 0.145 -1.12 0.264 -0.121

Модель 1, в которой предиктором выступает только внешняя религи-
озность, не является значимой (p = 0,264) (см. таб. 14). Бета-коэффициент 
для внешней религиозности равен 0,121 (см. таб. 16). Данный предиктор вно-
сит вклад на 1,5% (R-квадрат равен 0,015) в изменчивость показателя шкалы 
СП – спокойствие/тревога (см. таб. 14).

При добавлении в модель второго предиктора – внутренней религиоз-
ности – модель 2 становится значимой (p = 0,002) и объясняет уже 14,1% дис-
персии зависимой переменной (см. таб. 14). Прирост дисперсии во второй мо-
дели относительно первой значим (р < 0,001) и составляет 12,6% (см. таб. 15).

Таблица 17. / Table 17. 
Коэффициенты модели «Спокойствие/тревога». 
Модель 2: Внешняя и внутренняя религиозность
The coeffi cients of the "Calmness/anxiety" model.

Model 2: External and internal religiosity

Предиктор Вес SE t p Стандартная оценка

Константа 37.0293 7.6256 4.856 < .001

Внеш. религ. -0.0347 0.1406 -0.247 0.806 -0.0258

Внут. религ. 0.3361 0.0956 3.516 < .001 0.3681
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В модели с двумя предикторами бета-коэффициент у внешней религиоз-
ности отрицательный, становится незначимым (p = 0,806) и равным -0,025, а 
у внутренней религиозности положительный, значимый (p < 0,001) и равный 
0,368 (см. таб. 17). Это говорит о том, что внутренняя религиозность вносит 
более сильный вклад в изменчивость показателя шкалы СП – спокойствие/
тревога, чем внешняя религиозность. Также можно обратить внимание на 
разные знаки у этих коэффициентов. Это говорит о том, что с увеличением 
внешней религиозности нарастает тревога и уменьшается спокойствие (т.к. 
бета-коэффициент отрицательный), а с увеличением внутренней религиоз-
ности, наоборот, увеличивается спокойствие и уменьшается тревога (т.к. бе-
та-коэффициент положительный).

Следует отметить, что внешняя религиозность не связана значимо со 
спокойствием/тревогой, а внутренняя религиозность значимо связана с этой 
шкалой, причем связь положительная.

Иерархический регрессионный анализ, применяемый для проверки 
значимости вкладов внешней и внутренней религиозности в показатель шка-
лы УД – удовлетворенность/неудовлетворенность жизнью в целом, дал сле-
дующие результаты.

Таблица 18. / Table 18. 
Линейная регрессия. Показатели соответствия модели

Linear regression. Model compliance indicators

Тест всеобъемлющей модели

Модель R R² F df1 df2 p

1 0.0798 0.00636 0.544 1 85 0.463

2 0.0842 0.00709 0.300 2 84 0.742

Таблица 19. / Table 19. 
Линейная регрессия. Сравнение моделей

Linear regression. Model comparison

Сравнение

Модель  Модель ∆R² F df1 df2 P

1 - 2 7.27e-4 0.0615 1 84 0.805
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Таблица 20. / Table 20. 
Коэффициенты модели 

«Удовлетворенность/неудовлетворенность жизнью в целом». 
Модель 1: Внешняя религиозность

Coeffi cients of the "Satisfaction/dissatisfaction with life in general" model. 
Model 1: External Religiosity

Предиктор Вес SE t p Стандартная оценка

Константа 55.480 9.482 5.851 < .001

Внеш. религ. 0.208 0.282 0.738 0.463 0.0798

Модель 1, в которой предиктором выступает только внешняя религи-
озность, не является значимой (p = 0,463) (см. таб. 18). Бета-коэффициент 
для внешней религиозности равен 0,079 (см. таб. 20). Данный предиктор вно-
сит вклад на 0,6% (R-квадрат равен 0,006) в изменчивость показателя шкалы 
УД – удовлетворенность/неудовлетворенность жизнью в целом (см. таб. 18).

При добавлении в модель второго предиктора – внутренней религиоз-
ности – модель 2 также остается незначимой (p = 0,742) и объясняет лишь 
0,7% дисперсии зависимой переменной (см. таб. 18). Прирост дисперсии во 
второй модели относительно первой не значим (p = 0,805) и составляет 0,1% 
(см. таб. 19).

Таблица 21. / Table 21. 
Коэффициенты модели 

«Удовлетворенность/неудовлетворенность жизнью в целом». 
Модель 2: Внешняя и внутренняя религиозность

Coeffi cients of the "Satisfaction/dissatisfaction with life in general" model. 
Model 2: External and internal religiosity

Предиктор Вес SE t p Стандартная оценка

Константа 58.6376 15.909 3.686 < .001

Внеш. религ. 0.1890 0.293 0.644 0.521 0.0725

Внут. религ. -0.0495 0.199 -0.248 0.805 -0.0279

В модели с двумя предикторами бета-коэффициент у внешней рели-
гиозности положительный, но остается незначимым (p = 0,521) и равным 
0,072, а у внутренней религиозности отрицательный, но тоже незначимый (p 
= 0,805) и равный -0,027 (см. таб. 21). Это говорит о том, что ни внутренняя, 
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ни внешняя религиозность не влияют значимо на шкалу УД – удовлетворен-
ность/неудовлетворенность жизнью в целом.

Дискуссия

Обработка результатов исследования показала значимую положитель-
ную связь внутренней религиозности с такими шкалами доминирующего 
психологического состояния, комплексно оценивающими психологическую 
устойчивость, как шкала УС – устойчивость/неустойчивость эмоциональ-
ного тона, шкала ТО – тонус высокий/низкий и шкала СП – спокойствие/
тревога, а также значимую отрицательную связь со шкалой АК – активное/
пассивное отношение к жизненной ситуации. Значимой связи шкал психоло-
гической устойчивости с внешней религиозностью не прослеживается, кроме 
шкалы УС – устойчивость/неустойчивость эмоционального тона, при этом 
направленность связи отрицательная. Рассмотрим последовательно значе-
ние полученных результатов для данного исследования.

Шкала УС дает представление об эмоциональном тоне. Высокие пока-
затели по этой шкале свидетельствуют о том, что эмоциональные процессы 
сопровождает ровный спокойный тон. А также о том, что в состоянии эмоци-
онального возбуждения на высоком уровне находится самоконтроль за де-
ятельностью и поведением, что свидетельствует об эффективной и адекват-
ной саморегуляции, то есть в целом о хорошей эмоциональной устойчивости. 
Низкие показатели по этой шкале свидетельствуют о ригидности.

Результаты регрессионного анализа по шкале УС – устойчивость/неу-
стойчивость эмоционального тона говорят о том, что внешняя религиозность 
отрицательно влияет на устойчивость эмоционального тона, снижая показа-
тели по этой шкале, тогда как внутренняя религиозность существенно повы-
шает эти показатели, способствуя тем самым усилению устойчивости эмоци-
онального тона.

У мусульман, проживающих в Москве и Санкт-Петербурге, прослежи-
вается значимая связь между внутренней религиозностью и устойчивостью 
эмоционального тона, что объясняется принципами и требованиями ислам-
ской религии – при возникновении жизненных трудностей связывать свое 
сердце с Богом, искать у Него поддержки и видеть во всем происходящем бла-
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го для себя. В хадисе, который передал имам Муслим, сообщается, что Йахйа 
Сухайб ибн Синан, да будет доволен им Аллах, сказал: «Посланник Аллаха, 
да благословит его Аллах и приветствует, сказал: “Сколь удивительно поло-
жение верующего! Поистине, всё в положении его является для него благом, 
и никому (не дано) этого, кроме верующего: если что-нибудь радует его, он 
благодарит (Аллаха), и это становится для него благом, если же его постигает 
горе, он проявляет терпение, и это (тоже) становится для него благом”» [19, 
с.17].

О терпении и смирении перед жизненными испытаниями говорится во 
множестве аятов Священного Корана, воспитывающих и культивирующих у 
верующих эмоциональную устойчивость. «Неужели люди полагают, что их 
оставят и не подвергнут искушению только за то, что они скажут: “Мы уверо-
вали”?». (29:2) [20, с. 1043]. «Мы непременно испытаем вас незначительным 
страхом, голодом, потерей имущества, людей и плодов. Обрадуй же терпели-
вых, которые, когда их постигает беда, говорят: “Воистину, мы принадлежим 
Аллаху, и к Нему мы вернемся”» (2:155–156) [21, с. 170].

Шкала АК задает спектр оценки к жизненной ситуации. Если показа-
тели по ней высоки, то оценка положительная, присутствует уверенность в 
себе и в необходимости преодолевать преграды, возникающие на пути к цели. 
Уменьшение баллов по этой шкале говорит об обратном: о пассивном вос-
приятии ситуации, требующей решения, о неверии в собственные возможно-
сти устранить препятствия, мешающие достижению цели. Также в описании 
результатов методики по этой шкале указано, что при высоких показателях 
АК присутствует оптимизм, а при снижении этих показателей характерен 
пессимизм в отношении успешного разрешения той или иной жизненной си-
туации.

Результаты регрессионного анализа по шкале АК – активное/пассив-
ное отношение к жизни свидетельствуют о том, что внешняя религиозность 
не связана значимо с этим показателем, тогда как внутренняя религиозность 
снижает эти показатели, способствуя тем самым пассивному отношению 
к жизненной ситуации. У мусульман, проживающих в Москве и Санкт-Пе-
тербурге, прослеживается отрицательная значимая связь между внутренней 
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религиозностью и активным отношением к жизненной ситуации, что может 
объясняться особенностью религиозного мировоззрения.

Согласно исламскому вероучению, акцент в деятельности смещается с 
результата на намерение и непосредственно процесс приложения усилий в 
достижении определенной цели. Достижение результата находится в компе-
тенции Бога и связано с Его Волей. Успешность в преодолении препятствий, 
вера в свои возможности ограничена концепцией Предопределения. Мусуль-
мане верят, что возможности преодоления человеку даруются Богом, но не 
являются достижением самого человека, а если какую-то ситуацию в жизни 
преодолеть не удалось, то в этом тоже есть благо. О крайне важном для му-
сульман умении доверять Господу и полностью полагаться на Него говорится 
в аятах Священного Корана: «Таково увещевание для тех, кто верует в Аллаха 
и в Последний день. Тому, кто боится Аллаха, Он создает выход из положе-
ния и наделяет его уделом оттуда, откуда он даже не предполагает. Тому, кто 
уповает на Аллаха, достаточно Его» (65:2–3) [22, с. 816]. А также в хадисе 
от Умара сообщается: «Я слышал, как Посланник Аллаха сказал: „Если бы 
уповали вы на Аллаха должным образом, то Он обязательно посылал бы вам 
пропитание также, как посылает его птицам, которые улетают утром с пусты-
ми животами, а возвращаются (в конце дня) с полными“» [19, с. 27]. Таким 
образом, как наличие сил, так и достижение целей связывается не с собствен-
ной личностью, а с Мудростью Господа и Его Провидением.

Увеличение баллов по шкале ТО говорит о том, что тонус увеличивает-
ся в целом. В частности, это свидетельствует о готовности личности к актив-
ному и энергичному преодолению трудностей. Эти показатели, в отличие от 
предыдущей шкалы, говорят скорее не об ориентации на цель, а об осозна-
нии наличия внутренних сил и о готовности расходовать их в долгосрочной 
перспективе. В то время как уменьшение баллов по этой шкале маркирует 
состояния высокой утомляемости, низкой активности, сокращения внутрен-
них ресурсов, значительной инертности, энергетического спада, отсутствия 
работоспособности. Высокие и низкие баллы коррелируют соответственно со 
стеническим и астеническим реагированием на затруднения.
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Результаты регрессионного анализа по шкале ТО – тонус высокий/
низкий говорят о том, что внешняя религиозность не связана значимо с этим 
показателем, тогда как внутренняя религиозность положительно влияет на 
тонус, увеличивая его. У мусульман, проживающих в Москве и Санкт-Пе-
тербурге, прослеживается положительная значимая связь между внутренней 
религиозностью и высоким тонусом, что может объясняться особенностью 
религиозного мировоззрения.

Несмотря на то, что мусульмане не возлагают на самих себя результа-
ты достижения жизненных целей, как показали результаты интерпретации 
данных по предыдущей шкале, вероучение требует от них прилагать макси-
мальные усилия на этом пути. Об этом сообщается в Коране, например: «Тру-
дитесь, и увидят ваши деяния Аллах, Его Посланник и верующие. Вы пред-
станете перед Ведающим сокровенное и явное, и Он поведает вам о том, что 
вы совершали» (9:105) [20, с. 1127]. Об этом также говорят достоверные ха-
дисы на тему правильного упования, суть которого не в пассивном ожидании 
милости Аллаха, а в приложении максимальных усилий для достижения це-
лей. Например, известный хадис «Привяжи своего верблюда и потом уповай 
на Аллаха» [23, с.715]. То есть приветствуется предпринимать все возможные 
действия для намеченных благих изменений, ведь именно за старание и рас-
ходование всех видов ресурсов на этом пути обещано воздаяние от Господа 
миров.

Высокие показатели по шкале СП – спокойствие/тревога говорят о пре-
обладании спокойствия над тревогой. Контроль над состоянием тревоги зна-
чимо влияет на другие психические процессы и состояния. Тревога является 
своеобразным «камертоном» негативных эмоций и может многократно уве-
личивать воздействие даже несущественных раздражителей. В свою очередь 
это влияет негативно на состояние сознания в целом и проявляется в соответ-
ствующем поведении, накладывает отпечаток на деятельность.

Результаты регрессионного анализа по шкале СП – спокойствие/тре-
вога говорят о том, что внешняя религиозность не связана значимо с этим 
показателем, тогда как внутренняя религиозность оказывает положительное 
влияние, снижая тревогу и увеличивая спокойствие. У мусульман, прожива-
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ющих в Москве и Санкт-Петербурге, прослеживается положительная значи-
мая связь между внутренней религиозностью и снижением тревожности.

Согласно исламскому вероучению, тревога и страх – это базовые со-
стояния человека, присущие ему изначально. Однако это качество, которое 
подлежит регуляции посредством глубокой веры и соблюдения религиозных 
требований. Приверженность религии служит регулятором уровня тревож-
ности, поддерживая его на нужном, здоровом для психики человека уровне. 
«Воистину, человек создан нетерпеливым, беспокойным, когда его касается 
беда, и скупым, когда его касается добро. Это не относится к молящимся, ко-
торые регулярно совершают свой намаз, которые выделяют известную долю 
своего имущества для просящих и обездоленных, которые веруют в День воз-
даяния, которые трепещут перед мучениями от своего Господа» (70:19–27) 
[22, с. 877–878].

Таким образом, мы можем констатировать отсутствие взаимозависи-
мости между внешней религиозностью у респондентов и психологической 
устойчивостью (кроме шкалы УС – устойчивость/неустойчивость эмоцио-
нального тона, где результаты исследования показали отрицательную взаи-
мосвязь). А также наличие разнонаправленной зависимости между внутрен-
ней религиозностью и шкалами доминирующего состояния (шкалы УС, АК, 
ТО, СП), комплексно характеризующими психологическую устойчивость.

Ограничения исследования и выводы

В процессе проведения исследования на этапе сбора информации и ее 
обработки было выявлено несколько затруднений.

Во-первых, несмотря на значительное количество мусульман, посто-
янно проживающих в Российской Федерации в таких мегаполисах, как Мо-
сква и Санкт-Петербург, мы столкнулись с проблемой набора респондентов. 
Это может быть связано с несколькими причинами, среди которых следую-
щие:

– высокий уровень недоверия российских мусульман к предоставлению 
любой информации о себе;

– высокий уровень недоверия к психологии и психологическим опро-
сам;
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– относительная замкнутость внутреннего мира верующего, нежелание 
делиться информацией о своих внутренних состояниях, в том числе выражать 
позицию по отношению к религиозным положениям и личной практике.

Во-вторых, при подсчете результатов пришлось удалить порядка 10% 
анкет, которые были заполнены лишь частично. При этом чаще всего про-
пущенными оставались вопросы из второго и третьего разделов, посвящен-
ных религиозности и социально-демографическим показателям. Это, на наш 
взгляд, усиливает предположения, высказанные выше, об опасениях россий-
ских мусульман предоставлять любую информацию о себе и раскрывать лич-
ное отношение к религиозным положениям ислама и собственной религиоз-
ной практике.

В-третьих, при обработке результатов опроса по контрольной шкале 
диагностики доминирующих психологических состояний ПО – положитель-
ный/отрицательный образ себя было аннулировано еще порядка 20% анкет 
в связи с крайне высокими стандартными баллами у респондентов, что может 
свидетельствовать либо об искаженном образе себя, либо о недостаточной 
степени искренности ответов. Такой существенный процент высоких баллов 
по контрольной шкале, по нашему мнению, свидетельствует о желании мно-
гих респондентов давать социально приемлемые для данной группы ответы 
на вопросы. А также, возможно, снижение корректности ответов связано с 
большим количеством вопросов и вариантов ответов по каждой отдельной 
методике в анкете, требующими концентрации внимания и значительного 
времени от респондентов.

В-четвертых, на наш взгляд, на результатах исследования в целом от-
разилась виртуальная форма распространения опроса, снижающая уровень 
доверия и повышающая степень формальности процедуры для сообщества, 
где высоко ценятся личные связи и отношения. Предполагаем, что количе-
ство респондентов и качество заполнения анкет могли бы существенно из-
мениться при очном сборе ответов. Преимуществами такого формата сбора 
данных являются устный инструктаж, в ходе которого возможно полно и де-
тально раскрыть цели и задачи исследования, а также получение обратной 
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связи при возникновении дополнительных вопросов или затруднений у ре-
спондентов.

Сравнительно небольшое итоговое количество валидных анкет повли-
яло на выбор методов обработки. Отсюда проистекает еще два ограничения: 
первое связанно с распространением выводов, полученных для данной вы-
борки, второе – с методом регрессионного анализа, который позволяет лишь 
изучить зависимость шкал психологической устойчивости от шкал внешней 
и внутренней религиозности.

Однако, несмотря на указанные ограничения, результаты исследова-
ния подтвердили как общую гипотезу о взаимозависимости психологической 
устойчивости и религиозности у мусульман, проживающих в российских 
мегаполисах, так и частную гипотезу о том, что наиболее значимый вклад в 
показатели психологической устойчивости вносит именно внутренняя рели-
гиозность. К наиболее значимым выводам относится то, что внешняя рели-
гиозность мусульман, проживающих в российских мегаполисах, значимо не 
связана с психологической устойчивостью (кроме отрицательной связи со 
шкалой УС – устойчивость/неустойчивость эмоционального тона). А внеш-
няя религиозность мусульман, проживающих в российских мегаполисах, 
вносит не только положительный вклад в доминирующее психологическое 
состояние (по шкалам УС – устойчивость/неустойчивость эмоционального 
тона, ТО – тонус высокий/низкий, СП – спокойствие/тревога), но и отрица-
тельный вклад (в шкалу АК – активное/пассивное отношение к жизненной 
ситуации). При этом шкала доминирующего психологического состояния 
УД – удовлетворенность/неудовлетворенность жизнью в целом значимо не 
связана ни с внешней, ни с внутренней религиозностью.
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Введение

Религия на протяжении долгого времени вызывает интерес у исследо-
вателей из различных областей науки. Она оказывает влияние на важнейшие 
сферы человеческой жизни. С одной стороны, религия представляет собой 
систему верований, ритуалов и практик, направленных на развитие духовной 
составляющей личности, поиск смысла жизни. С другой стороны, она игра-
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ет важную роль в формировании общности верующих, установлении норм 
поведения и морали, создании социальных институтов (например, церквей, 
мечетей, храмов), участии в общественных и благотворительных мероприя-
тиях. Очевидно, что религия играет большую роль в формировании межгруп-
пового взаимодействия.

На протяжении последних десятилетий религиозность личности и ре-
лигиозная идентичность становятся предметом многочисленных психологи-
ческих исследований и изучаются в различных социально-психологических 
контекстах. Религия рассматривается в качестве важнейшего социального 
регулятора и связывается с психологическим благополучием личности [1], 
однако характер этой взаимосвязи может быть разным. Известный исследо-
ватель психологии религии Г. Олпорт выделял внутреннюю и внешнюю рели-
гиозность. Для людей с внутренней ориентацией на религию важно духовное 
очищение, а мотивацию они ищут в своей вере. Имеющий внешнюю ориен-
тацию человек материализует религию и использует ее в целях демонстра-
ции своей идентичности, социального статуса, получения внимания, высокой 
оценки окружающих [2]. В дальнейшем Д. Бэтсон, дополняя концепцию Ол-
порта, выдвигает идею о трех критериях зрелой религиозности. Первый из 
списка критериев имеет отношение к готовности сталкиваться с проблемами 
во всей их сложности. Второй аспект заключается в позитивном отношении к 
сомнениям, возникающим в религиозных вопросах. Третий признак заклю-
чается в принятии верующим факта возможности изменения своих религиоз-
ных убеждений в будущем [3].

В рамках данной статьи мы представляем некоторые результаты изуче-
ния взаимосвязи ингрупповой религиозной идентификации с отношением к 
межгрупповому взаимодействию мусульманской молодежи Северного Кав-
каза.

Выступая в качестве самого многочисленного по числу приверженцев 
вероисповедания на Северном Кавказе, ислам отражает психологические 
аспекты взаимодействия людей в рамках общества, внутри семьи, между ма-
лыми и большими социальными группами. Молодежь на Северном Кавказе 
следует коллективистическим этническим ценностям, которые переплета-
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ются с религиозной идентичностью. К таким ценностям относят уважение 
к старшим, высокую значимость семейно-родственных отношений, скром-
ность в помыслах, действиях и одежде, социальный альтруизм [4]. Да и в це-
лом альтруизм является ключевой тенденцией развития кавказского обще-
ства. Проявления индивидуализма, выходящие за предписанные социальные 
рамки, приводят к общественному осуждению, поскольку под угрозу ставит-
ся целостность и непроницаемость границ социальной группы.

Население Северного Кавказа представлено множеством малочислен-
ных народов. Этнопсихология малых этнических групп устроена таким об-
разом, что главной задачей для них является сохранение этнической целост-
ности [5]. Социальное давление в условиях глобализации привело к тому, 
что малые народы чувствуют угрозу целостности своей группы и стараются 
сохранить культурную отличительность и сплоченность. Тесные внутригруп-
повые связи обеспечивают безопасность и непроницаемость границ группы, 
усиливают сплоченность [6]. На Северном Кавказе это осуществляется через 
регулярные близкородственные контакты и этническую эндогамию.

В современной психологии феномен ингрупповой религиозной иден-
тификации занимает важное место. Это процесс, при котором человек инте-
грирует в личностную структуру принадлежность к конкретной религиозной 
группе. Он включает в себя эмоциональную и когнитивную привязанность к 
своей религиозной общине, принятие ее ценностей и правил. Например, в ис-
ламе уделяется особое внимание общению с собратьями по вере. Для мусуль-
ман поддержка со стороны единоверцев имеет важное значение, поскольку 
это помогает им укрепить уверенность в собственных религиозных убежде-
ниях. Сами мусульмане придерживаются позиции, что такое социальное вза-
имодействие напоминает им о важности соблюдения религиозных предпи-
саний. Помимо этого, поддержка со стороны других членов мусульманской 
общины способствует формированию близких отношений. Это укрепляет 
социальные связи и создает ощущение общности и взаимопонимания вну-
три религиозной группы [7]. Например, коллективная молитва в джамаате 
(общине) усиливает связь между верующими и их духовное родство. Кроме 
духовных аспектов, такая молитва способствует формированию тесных вну-
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тригрупповых связей. Ингрупповая религиозная идентификация играет зна-
чительную роль в формировании личности. Она может оказывать влияние на 
отношение к различным формам межгруппового взаимодействия, одной из 
которых является готовность защищать и отстаивать интересы своей религи-
озной группы вплоть до одобрения враждебного отношения, особенно когда 
поведение представителей аутгрупп воспринимается как угрожающее. В ме-
жрелигиозном взаимодействии подобный настрой можно охарактеризовать 
как форму выражения поддержки и/или согласия с применением активных 
мер, а также с совершением при необходимости жестких действий в отноше-
нии аутгрупп

Данный социально-психологический феномен представляет собой одну 
из форм непонимания и разногласий между социальными группами. Социаль-
ные предрассудки могут влиять на отношение к межгрупповым разногласиям и 
аутгруппам в целом, так как они связаны со стереотипизацией и предубежден-
ностью в отношении их участников [8]. Происходит противопоставление об-
разов «своей» группы и «чужой» [9]. Чем сильнее человек идентифицируется 
с определенной религиозной группой, тем больше вероятность того, что он 
будет склонен отстаивать интересы группы и оправдывать различные методы 
противостояния в отношении представителей аутгрупп [10; 11].

В социальной психологии существует феномен слияния идентичностей, 
который вызывает интерес у многих современных исследователей. Зарубеж-
ные авторы С. Роккас и М. Брюер представили концепцию сложной иден-
тичности. Ими было предложено четыре типа мультиидентичностей, среди 
которых они выделили «слияние», на котором важно акцентировать внима-
ние в рамках данного исследования. В концепции указанных авторов слияние 
идентичностей означает объединение имеющихся у личности идентичностей 
в единую когнитивную систему. При этом происходит согласование проти-
воречащих друг другу ценностей и интересов личности [12]. В рамках прове-
денного нами исследования можно сказать, что слияние идентичностей – это 
процесс объединения личной и групповой идентичностей в ходе групповой 
деятельности или взаимодействия. Этот процесс включает в себя феномен, 
при котором люди чувствуют, что их личные идентичности объединены с 
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идентичностью группы, в результате чего возникает сильное ощущение един-
ства с коллективом. Исследования в области социальной психологии под-
тверждают, что слияние идентичностей способствует формированию общих 
целей, ценностей и принятию соответствующих групповых норм и правил 
поведения [13].

Зарубежными исследователями было обнаружено, что сильная ингруп-
повая идентификация в сочетании со слиянием идентичностей с группой мо-
жет быть связана с повышенной готовностью отстаивать интересы группы в 
отношении враждебных групп или людей, представляющих угрозу для соб-
ственной группы [14]. Люди, демонстрирующие такое поведение, могут чув-
ствовать удовлетворение от достижений группы и часто приоритизировать 
интересы коллектива над своими личными интересами. Но слияние идентич-
ности с группой также не лишено опасностей. Оно может привести к потере 
собственной индивидуальности и автономии и, как результат, к возможным 
конфликтам между личными и групповыми интересами.

На основании проведенного теоретического анализа в рамках данного 
эмпирического исследования нами была выдвинута следующая гипотеза: го-
товность отстаивать интересы группы у мусульманской молодежи Северного 
Кавказа напрямую связана с сильной ингрупповой религиозной идентифи-
кацией.

Методы эмпирического исследования

Исследование проводилось на мусульманской молодежи Северного 
Кавказа зимой 2023 г. В нем приняли участие 180 человек, являющихся пред-
ставителями различных этнических групп Северного Кавказа, проживающих 
в разных регионах России, преимущественно – в Москве. Средний возраст 
респондентов – 19 лет. Из них 109 человек – девушки, 71 – юноши. Этни-
ческий состав выборки был сформирован из представителей таких этниче-
ских групп, как ингуши (63), дагестанцы (53), чеченцы (34), карачаевцы (23), 
кабардинцы (8). Отметим, что все респонденты родились в мусульманских 
семьях и исповедуют ислам, что было выяснено в ходе вводного анкетирова-
ния. Эмпирические данные исследования были обработаны с помощью про-
граммы IBM SPSS Statistics 27.
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В качестве методики для измерения отношения к межгрупповому взаи-
модействию мы использовали шкалу готовности отстаивать интересы груп-
пы (Swann, W. B., Jr., Gómez и др.). Она содержит следующие утверждения:

· «Я буду жёстко противостоять тем, кто физически угрожает другим 
мусульманам.

· Я буду жёстко противостоять тем, кто оскорбляет или высмеивает 
мусульман.

· Я буду помогать другому мусульманину/другой мусульманке отомстить 
тому, кто его/её оскорбил.

· Причинять вред другим допустимо, если это поможет защитить му-
сульман.

· Я сделаю что угодно, чтобы защитить мусульман» [15, с. 5].

В рамках настоящего исследования для изучения идентификации с ре-
лигиозной группой нами была использована методика измерения ингруппо-
вой религиозной идентификации (Leach, C. W., van Zomeren и др., в адаптации 
Агадуллиной Е.Р., Ловакова А.В.) [16]. Опрос состоит из 14 утверждений, ко-
торые сгруппированы по следующим шкалам:

· «самостереотипизация (отождествление собственной личности со 
средним представителем группы);

· ингрупповая гомогенность (характеристика единства группы, похоже-
сти ее участников друг на друга);

· сплоченность/единение (психологическая связь с группой и вовлечен-
ность);

· удовлетворенность членством в группе;
· выраженность религиозной идентичности» [17, с. 145]

Результаты исследования

При анализе сравнительных показателей по методике измерения ин-
групповой религиозной идентификации удалось выяснить, что самые высо-
кие значения продемонстрировали такие компоненты идентификации, как 
удовлетворенность членством в группе (6,47) и выраженность групповой 
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идентичности (5,95). Более низкие показатели продемонстрировали такие 
шкалы, как сплоченность с группой (5,71) и самостереотипизация (5,1).

Самые низкие баллы были набраны по шкале ингрупповой гомоген-
ности, которая отражала оценку респондентов своей похожести на других 
участников ингруппы. Интересно, что данные показатели у мужчин и жен-
щин различались: мусульманские юноши Северного Кавказа в большей сте-
пени ощущали свою похожесть друг на друга, чем девушки (Таблица 1).

Таблица 1. / Table 1.
Сравнительная выраженность компонентов по методике ингрупповой рели-

гиозной идентификации 
Comparative expression of components according to the method of group 

religious identifi cation

Выборка

Компоненты идентификации с религиозной группой
Удовлетво-

ренность 
членством в 

группе

Выражен-
ность группо-
вой идентич-

ности

Сплочен-
ность/

единение с 
группой

Самостерео-
типизация

Ингруппо-
вая гомоген-

ность

Сред-
нее

Ст. 
откл

Сред-
нее

Ст. 
откл.

Сред-
нее

Ст. 
откл.

Сред-
нее

Ст. 
откл.

Сред-
нее

Ст. 
откл

Общая 
выборка

5,47 0,85 5,95 1,15 5,71 0,99 5,1 1,33 4,86 1,16

Мужчины 6,45 0,84 6,02 1,23 5,72 0,98 5,32 1,36 5,02 1,19
Женщины 6,48 0,86 5,89 1,09 5,7 1,01 4,97 1,3 4,75 1,14

Для исследования взаимосвязей между готовностью мусульман защи-
щать свою религиозную группу и ингрупповой религиозной идентификацией 
нами был проведен корреляционный анализ с применением метода Пирсона.

В рамках настоящего исследования нами был проведен анализ по вы-
явлению корреляционных взаимосвязей с каждым из пяти компонентов 
ингрупповой религиозной идентификации. В результате была обнаружена 
связь между желанием отстаивать интересы общины и сплоченностью груп-
пы (корреляция r=0,523 при значимости p<0,01). Обратим внимание и на зна-
чимую корреляцию между удовлетворенностью членством в группе и готов-
ностью защищать мусульман (r=0,453 при p<0,01). Помимо прочего, также 
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удалось установить взаимосвязь между выраженностью групповой идентич-
ности и стремлением заступаться за религиозную группу.

В то же время была обнаружена не такая очевидная, но значимая взаи-
мосвязь между готовностью отстаивать и защищать интересы группы и само-
стереотипизаций (r=0,427 при p<0,01), а также ингрупповой гомогенностью 
(r=0,346 при p<0,01) (Таблица 2).

Таблица 2. / Table 2.
Корреляционный анализ выраженности компонентов ингрупповой религиоз-
ной идентификации и готовностью отстаивать и защищать интересы группы

Correlation analysis of the severity of the components of ingroup religious 
identifi cation and justifi cation of interreligious violence

Удовлетво-
ренность 

членс-твом в 
группе

Выра-
женность 

групповой 
идентично-

сти

Сплочен-
ность/

единение с 
группой

Самостерео-
типизация

Ингруппо-
вая гомоген-

ность

Готовность 
отстаивать 
и защищать 

интересы 
группы

0,453** 0,424** 0,523** 0,427** 0,346**

Обсуждение результатов

Результат анализа сравнительных показателей по шкале измерения ин-
групповой идентификации с религиозной группой показал, что представите-
ли мусульманской молодежи Северного Кавказа испытывают удовлетворен-
ность от членства в группе и свою сопричастность к ней. Это означает, что они 
чувствуют положительные эмоции, поддержку, эмоциональную близость и 
понимание со стороны других членов группы, радость от принадлежности к 
этой общине. Полученный средний балл по компоненту выраженности груп-
повой идентичности говорит о том, что молодые мусульмане Северного Кав-
каза активно участвуют в жизни сообщества, уделяют внимание его целям. 
Это также свидетельствует об их желании защищать ценности группы, дей-
ствуя в соответствии с ее интересами. В свою очередь более низкие значения 
по компоненту самостереотипизации говорят о том, что молодежь Северного 
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Кавказа не столь очевидно соглашается с фактом того, что все мусульмане по-
хожи друг на друга. Нами также были получены низкие показатели ингруп-
повой гомогенности, что совпадает с результатами других исследований [18]. 
Напомним, что компонент ингрупповой гомогенности направлен на измере-
ние степени сходства между членами группы. Такие результаты мы можем 
объяснить тем, что чем человек лучше знает членов ингруппы, тем чаще пе-
ресматривает свои взгляды на них. Поэтому о членах своей группы формиру-
ется представление как о более сложных, а, например, о членах аутгруппы как 
о простых, поскольку категоризация членов аутгруппы происходит на основе 
определенного стереотипа. Также полученные результаты могут говорить об 
этническом многообразии мусульманской общины. Мусульман объединя-
ет общая религия, но вместе с этим они принадлежат к разным этническим 
группам, которых отличают друг от друга язык, традиции и культура.

Таким образом, молодые мусульмане Северного Кавказа демонстри-
руют неоднозначные результаты по шкале ингрупповой религиозной иден-
тификациии. С одной стороны, они ощущают единство со своей группой, 
разделяют друг с другом общие ценности и взгляды, однако признают суще-
ствующие различия между ее членами.

Перейдем к обсуждению результатов анализа взаимосвязи между ин-
групповой религиозной идентификацией и характером межгрупповых отно-
шений.

У молодого представителя Северного Кавказа, ощущающего единство 
со своей религиозной группой, проявляется стремление защищать мусуль-
манскую общину. Это достигается за счет усиления чувства принадлежности 
к группе, что создает благоприятные условия для поддержки интересов этой 
группы. В то же время у мусульман Северного Кавказа удовлетворенность 
членством в группе связана с готовностью заступаться за представителей сво-
ей религии. Это означает, что удовлетворенность членством в группе может 
способствовать формированию внутреннего согласия с групповыми целями и 
установками, включая обоснование защиты своей религиозной общины.

Результаты корреляционного анализа также позволяют говорить о 
том, что сильная групповая идентичность может привести к усилению ощу-



242  ISSN 2618-9569 (Print)
ISSN 2712-7990 (Online)

Kh.M. Sagova
Ingroup religious identifi cation and attitude towards intergroup interaction among...
Minbar. Islamic Studies. 2024;17(1):232–248

щения принадлежности к группе, что влияет на формирование коллективных 
убеждений и норм, готовности активно отстаивать интересы группы, включая 
одобрение жестких мер воздействия в отношении аутгрупп с целью защиты 
групповых интересов. Однако связь между готовностью защищать мусульман 
и ингрупповой гомогенностью оказалась не столь очевидна. Низкие показа-
тели ингрупповой гомогенности могут указывать на разнообразие взглядов 
и убеждений внутри религиозной группы, что создает условия для меньшей 
выраженности склонности и желания заступаться за группу.

Ограничения исследования и выводы

При организации представленного исследования мы столкнулись с ря-
дом сложностей.

В первую очередь следует сказать о том, что опрос респондентов проис-
ходил в дистанционном формате. Личное присутствие исследователя и очное 
взаимодействие с участниками помогло бы отследить, с одной стороны, пове-
денческие реакции испытуемых и, с другой стороны, контролировать процесс 
прохождения опросов. При дистанционном формате анкетирования высока 
вероятность того, что респонденты могли пребывать в состоянии усталости 
либо находиться в условиях, препятствующих вдумчивому прохождению ме-
тодик.

Еще одно ограничение исследования заключалось в том, что около 70% 
респондентов в качестве места проживания указывали Москву. Вводное ан-
кетирование включало в себя вопрос принадлежности к той или иной этниче-
ской группе и регион проживания, но без уточнения места рождения респон-
дента. Для более качественного анализа важно учесть социальное окружение 
и условия, в которых формировалась личность молодого представителя Се-
верного Кавказа. Переживание ингрупповой религиозной идентичности ре-
спондента, который родился в одном из регионов Северного Кавказа, а затем 
поменял место жительства, может отличаться от переживаний того, кто был 
рожден и вырос в Москве.

Подводя итоги исследования, мы можем констатировать, что выдви-
нутая нами гипотеза подтвердилась. Мусульманская молодежь Северного 
Кавказа продемонстрировала высокие показатели ингрупповой религиозной 
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идентификации. Такие результаты могут свидетельствовать о том, что рели-
гиозные убеждения и практики занимают центральное место в формирова-
нии социальной идентичности молодежи на Северном Кавказе.

Были обнаружены высокие значения по таким компонентам ингруппо-
вой религиозной идентификации, как удовлетворенность членством в группе 
и выраженность групповой идентичности. Это говорит о том, что у молоде-
жи Северного Кавказа сформировано положительное восприятие ценностей 
своей религиозной группы.

Полученная в ходе исследования положительная корреляция между го-
товностью отстаивать интересы группы и ингрупповой религиозной иденти-
фикацией может указывать на укрепление чувства принадлежности к своей 
религиозной группе и готовности защищать ее интересы.

Последний вывод нашего исследования заключается в том, что жела-
ние заступаться за свою религиозную группу в межконфессиональных спорах 
связано с высоким уровнем удовлетворенности членством в группе, а также 
сплоченностью ингруппы.

В заключение отметим, что для психологического благополучия чело-
века важно наличие разнообразных позитивных и совместимых друг с дру-
гом социальных идентичностей. Такой подход к вопросу идентичности спо-
собствует не только разностороннему развитию личности, но и прививает 
уважение к представителям других культур.

В дальнейшем наш исследовательский интерес будет направлен на из-
учение факторов, влияющих на формирование религиозной идентичности. 
Будущее исследование также должно учитывать изменчивость социальной 
динамики на Северном Кавказе. Важно уделять внимание не только текуще-
му состоянию, но и возможным тенденциям.
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