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ИСЛАМОВЕДЕНИЕ 
КАК НАУЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА

ISLAMIC STUDIES 
AS AN ACADEMIC DISCIPLINE



М.Б. Пиотровский

О некоторых принципах концепции 
преподавания истории и культуры 
ислама в России

Глубокое изучение истории и культуры ислама и одновременное на-
учное преподавание его основ (исламское образование) стало сего-
дня актуальной общественной задачей, от которой во многом зависят 
интеллектуальные стороны благополучия и спокойной жизни нашей 
страны.

Под исламским образованием мы понимаем сейчас образование 
специальное духовное и образование светское, университетское. Их 
равновесие и взаимодействие — ключевой принцип концепции, кото-
рую предлагается положить в основу деятельности соответствующих 
образовательных институтов нашей страны. Проблема сочетания свет-
ского и духовного лежит в основе мировоззренческих парадигм раз-
личных эпох и весьма точно эти эпохи характеризует. Новое и специ-
фическое звучание она приобретает в нашем мире, неожиданно снова 
раздираемом противостояниями и конфликтами, представляющими-
ся и представляемыми как религиозные. 

В этом контексте общего возрастания роли религии в обществен-
ной жизни особое звучание и значение приобретают судьбы ислама, 
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мировоззрения относительно молодого, полного неистраченных по-
тенций и неудержимо демонизируемого как снаружи, так и изнутри. 
Во многом будущее мира зависит от того, удастся ли перевести миро-
вые конфликты из псевдонадмирных и потому неразрешимых в сферу 
конфликтов мирских, для которых известны варианты социальных и 
политических решений. 

В этой связи особо важен тот образ ислама, который создается 
внутри мусульманской уммы, и тот, который существует в окружаю-
щем и пронизывающем ее мире. Именно это делает актуальным во-
прос о глубинном изучении ислама и мусульманской культуры как 
непременной основы всякого преподавания в учебных заведениях 
духовного и светского характера. История ставит перед нами, каза-
лось бы, неразрешимую задачу — создать условия для возникнове-
ния такого образа ислама, его истории и культуры, который был бы 
приемлем и для исламского, и для неисламского мира. Не будем 
себя обманывать: часто они значительно различаются. Задача еще 
не решена, но для ее выполнения сделано много. Это хорошо. Одна-
ко нужно все время помнить, что в России от ее решения зависит не 
просто политическая ситуация, а судьба страны. Ибо ислам у нас — 
традиционная религия значительной части соотечественников, живо 
осознающих сегодня свои корни и характеризующихся растущей 
культурно-политической активностью. 

У нас же существуют глубокие традиции изучения ислама и его 
богословского и народного бытования. На их основе мы можем гово-
рить о трех аспектах, имеющих принципиальное значение и исполь-
зующих российский опыт. Речь идет: 

а) о «российском рецепте» взаимоотношения светской власти и ис-
ламских институтов;

б) о балансе светского и духовного образования; 
в) о выработке единой терминологии для базовых понятий ислама.
 

«Российский рецепт»

Речь идет об историческом опыте взаимодействия учреждений Россий-
ской империи с исламскими институтами. В результате практического 
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опыта была создана система разделения полномочий, определявшая 
значительную степень духовной и административной автономии рос-
сийской уммы при полном сохранении жесткой монополии централь-
ной власти на широкий круг вопросов государственного порядка. 

На этом пути были разные этапы. Решительный курс Петра Ве-
ликого на насильственную христианизацию оказался контрпродуктив-
ным для государственной системы. Екатерина Великая создала куда 
более гибкий механизм духовных управлений, на основе которого ро-
дилась целая сеть законов и инструкций, прецедентов и решений, ко-
торые составляют бесценный опыт, завещанный нам имперской Росси-
ей. Само собой разумеется, что этот опыт имел множество негативных 
сторон и был инструментом духовного и политического насилия, что 
неизбежно для сильного государства. Однако он создал уникальную 
атмосферу относительного социального спокойствия и условия для 
существования и расцвета не только мусульманской практики, но и 
мусульманского богословия. Система эта при всей своей жесткости 
позволяла мусульманам не чувствовать себя второстепенными граж-
данами. Многочисленная знать с мусульманскими корнями и мусуль-
манской верой (от Юсуповых до эмиров Бухарских) гордилась своим 
происхождением. Мусульманские священнослужители в армии, му-
сульманские отряды в гвардии и в императорском конвое, объедине-
ния мусульманских купцов и многое другое создавали полезную для 
общества и ислама нишу. 

Достоинства имперской системы становятся особенно видными на 
фоне послереволюционной эпохи, когда репрессивное отношение ко 
всем видам религиозной мысли и практики превратилось в националь-
ную трагедию. Следует, однако, заметить, что мусульманское религи-
озное сопротивление коммунистическому режиму отличалось особой 
стойкостью, что частично связано и с предреволюционным опытом, 
политически воспитавшим мусульманских деятелей. С другой сто-
роны, в ответ на революционные перемены родились новые течения 
мусульманской религиозной мысли, плоды которой востребованы и 
сегодня. Немало важных и поучительных особенностей содержится 
и в доимперской истории взаимоотношений ислама и христианства, 
в политической истории допетровской России, связанных с Золотой 
Ордой, Куликовской битвой с «сепаратистом» Мамаем, взятием Каза-
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ни и Астрахани, с особой ролью русских митрополитов в отношениях 
Руси и Золотой Орды. 

С другой стороны, история взаимоотношений государства и исла-
ма в Советском Союзе тоже имеет свои разные стороны и страницы, 
где ситуации определялись как внутренними задачами, так и внешне-
политическими факторами. Речь идет не только о том, что многие из 
союзников СССР были традиционно исламскими государствами, но 
и о том, что в странах «мусульманского мира» опробовались, иногда 
мирно, иногда силой, разнообразные другие модели взаимоотноше-
ния власти и религии. 

Все это показывает, что тема «Ислам в России» должна стать одним 
из краеугольных камней в здании исламского образования в нашей 
стране. В последние годы эта тематика очень активно и успешно раз-
рабатывается как в светских, так и в религиозных учреждениях России 
(ИСАА МГУ, Московский исламский институт, Казанский федераль-
ный университет). Уже выработан подход, основанный на изучении 
истории и документов, а не просто на враждебном взгляде со сторо-
ны (см. энциклопедический словарь «Ислам на территории бывшей 
Российской империи», научный редактор — С.М. Прозоров). Поэтому 
сегодня мы уже можем обходиться без ссылок на глубоко политизиро-
ванные труды, созданные вне нашего мира. 

Баланс систем образования

История ислама в Советском Союзе дает немало примеров развития 
серьезных аспектов изучения ислама как бы в изоляции от острых по-
литических вопросов. Это позволило сохранить в России не только ма-
териалы, но и методику академического знания. Что, в свою очередь, 
дало возможность не только возродить исламоведческие исследования 
во всей полноте и без «эвфемизмов», но и создать в академической сре-
де первые книги и пособия, которые послужили базой для возрож-
денного знакомства с основами ислама широких кругов мусульман. 
Академическая наука сыграла добрую роль в возрождении исламского 
самосознания в России.
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В значительной мере это является наследием того же «российско-
го рецепта» в области востоковедной науки. В российском востокове-
дении еще с дореволюционного времени сложилось довольно четкое 
разделение между политическим востоковедением, обеспечивавшим 
политические (чаще всего — внешнеполитические) задачи России, 
миссионерским, обеспечивавшим интересы православной и прочей 
государственной идеологии, и собственно академическим, призван-
ным умножать знания и смыслы. 

Академические ученые следили за тем, чтобы это различение 
строго соблюдалось, и требовали от практических дисциплин вни-
мательного отношения к науке и научным принципам, независимо 
от политических задач ориентаций. К золотому фонду нашей нау-
ки относятся знаменитые статьи В.В. Бартольда и В.Р. Розена, резко 
критиковавшие работы богословов-миссионеров казанской школы за 
ненаучный подход к описанию истории ислама. Эти статьи и сегод-
ня могут и должны служить методической основой для академиче-
ской науки и для разговоров об исламе вне исламской уммы. Они же 
вместе с продолжившей их традицией позволяют найти правильное 
соотношение требований веротерпимости и догматической принци-
пиальности в преподавании истории и культуры ислама в светских и 
духовных учебных заведениях. 

Мы в состоянии подготовить набор образовательных программ, 
которые могли бы стать базисом для двух типов программ — свет-
ской с уклоном в историю и общеисторические аспекты и духовной с 
уклоном в собственно духовную традицию и ритуал. Они могут раз-
личаться терминологически и в предметном отношении, но основой 
должна стать академическая программа по исламоведению, подго-
товленная под руководством общепризнанного академического авто-
ритета в объективном изучении ислама — С.М. Прозорова. В Петер-
бургском университете ее предполагается использовать как основу 
для образовательной программы «История и культура ислама», ко-
торая реализуется с 2015 года. Ряд тем и сюжетов могут быть добав-
лены по советам и предложениям коллег из мусульманских духовных 
и светских вузов. 

С другой стороны, в программах духовных вузов можно изъять 
часть тем и заменить их более важными для духовной практики. Со-
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четание нескольких таких программ при наличии общего стержня 
создаст уникальный культурно-образовательный продукт. Он может 
оказаться востребованным по всему миру. Наши программы должны 
быть интересны «даже выпускнику ал-Азхара» и особыми подходами, 
и особыми темами («Ислам в России», «Российские коллекции ислам-
ского искусства», «Мусульманские рукописи в российских собраниях», 
«Джадидизм и русская революция», «Мусульманская архитектура в 
России», «Суфизм на Северном Кавказе», «Русское востоковедение и 
ислам», «Мусульмане и русское востоковедение» и т.д.).

Особое место должно занять преподавание арабского языка, ори-
ентированное на лучшие достижения отечественной и мировой прак-
тической и теоретической лингвистики, на применение новейших тех-
ник и технологий (включая дистанционное обучение). Язык, конечно 
же, находится вне религии, но стилистика языка бывает разной у му-
сульманских, христианских и внеконфессиональных текстов. Это тоже 
отдельная тема, интересная для исламского образования и увлекатель-
ная для лингвистики вообще. Точно так же общий и частный интерес 
представляют исследования и готовые пособия по технике изготовле-
ния мусульманских рукописей.

Важнейшим принципом преподавания должна стать исключи-
тельная опора на подлинные тексты. Этот принцип востоковедение 
разделяет с традиционным исламским обучением. Следует уделить 
внимание не только арабским, но и обязательно турецким и персид-
ским текстам и памятникам. Совместными усилиями необходимо 
составить стержневой список с вариациями для светских и духовных 
вузов. Такой список с ветвями должен лечь в основу Хрестоматии (пер-
вый вариант уже был издан). 

Система учебных пособий тоже может состоять из общего набора 
с «культовым» и «академическими» приложениями. Среди них мно-
гие, уже существующие, отражают достижения российской науки и 
уникальный российский опыт. Хорошими примерами являются по-
собия, изданные Московским университетом. Проводимый сейчас мо-
ниторинг учебных пособий должен не только обеспечить разбор не-
достатков, но и представить набор наиболее приемлемых для общей 
работы текстов и предложения по их доработке.
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Итак, предполагается, что основу мусульманского образования 
составят стержневые программы, своды текстов, хрестоматии, пособия 
и учебники с двумя вариантами для сугубо светского и сугубо духов-
ного обучения. Все они должны учитывать две трехчленные системы 
обучения. Одна стандартная российская, принятая российскими ву-
зами, и обязательная для получения исламскими духовными вузами 
государственной регистрации и государственных стандартов. Это: ба-
калавриат, магистратура, аспирантура. С ней хорошо сочетается трех-
членная традиционная система мусульманского образования: куттаб, 
медресе, университет. Тут нет противоречий, нужна добрая воля.

Согласование смыслов 

Ислам живет в России в контексте русского языка. Он является общим 
для разных мусульманских народов нашей страны. Он же — средство 
взаимодействия, а главное — взаимного общения и взаимного объяс-
нения с немусульманским большинством населения. Поэтому крайне 
важно, какими словами и оборотами передаются на русском языке 
базовые понятия ислама. Это обстоятельство, само по себе внешнее, 
оказывается важным средством анализа и самоанализа, которое необ-
ходимо не только для объяснения, но и понимания. Некоторая дис-
куссия о переводе может стать хорошим инструментом для выявления 
истинной сути терминов, избавив их от искаженного, часто принесен-
ного извне примитивного или сиюминутного понимания. 

Речь идет о смысле таких важнейших терминов, как «Бог», «джи-
хад», «халифат», «свобода воли», «неверие», «такфир», «хиджра», «ис-
лам», «люди Писания», «авраамические религии» и т.д. Они требуют 
последовательного исторического разъяснения, понимания их эволю-
ции. К примеру, важно, что однобокое понимание джихада как только 
войны, даже священной, пришло в ислам рикошетом, как результат 
идеологии крестовых походов. Таких примеров множество, они за-
служивают дискуссии. Более простым сюжетом для дискуссии могут 
стать различные благочестивые формулы и летучие слова, которые ча-
сто по-разному переводят востоковеды и носители исламской культу-
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ры. Тут, как правило, нет противоречий, но нужен совместный выбор 
самого верного и благозвучного. 

Для такой работы требуется несколько серьезных лингво-
культурных конференций, итогом которых может стать словарь-
энциклопедия исламских терминов с описанием их истории и с их 
переводами на разные языки. Основа такой работы была заложена 
академическим энциклопедическим словарем «Ислам».

В этой связи будет полезно уточнить понятие «мусульманские нау-
ки», его соотношение с классической дихотомией фалсафа и «арабские 
науки». Необходимо обсудить и проблему существования в исламе 
различных направлений и их принципиальную антагоничность или 
неантагоничность. Опять история становится важным инструментом 
для сегодняшнего дня. Знание должно снимать противоречия.

В России есть многолетний опыт взаимодействия светских и ду-
ховных исследовательских и образовательных институтов. Этот опыт, 
может быть, не всегда радостно положителен, но всегда интересен, 
полезен и уникален. Он и является исторической основой для нового 
этапа тесного взаимодействия между ними, принятия единой концеп-
ции исламского образования или углубленного изучения истории и 
культуры ислама. Его разумное использование может стать хорошим 
лекарством от экстремизма, который всегда есть порождение малого 
знания.



А.К. Аликберов

Российское исламоведение, его предмет 
и место в системе гуманитарных знаний 
(По следам одной научной дискуссии)

Российское исламоведение — одна из наиболее динамично развиваю-
щихся научных дисциплин, имеющая длительную историю. Тем не 
менее общего определения его предмета, которое бы признавалось 
всем сообществом профессиональных исламоведов, до сих пор не су-
ществует, как и единых критериев определения исламоведа1. Один из 
основных таких критериев, выработанных в процессе подготовки «Био-
библиографического словаря современных российских исламоведов», 
обозначен как «профессиональная деятельность на ниве академиче-
ского исламоведения, важнейшей государственной и общественно-
политической задачей которого было и остается предоставление рос-
сийскому обществу базовых научных знаний об исламе»2. 

1  Вопрос о предмете российского исламоведения решен только в рамках отдельных 
академических школ. См.: Прозоров С.М. Ислам как идеологическая система. М., 2004. 
2  На этом основании для включения в словарь были отобраны сведения лишь о 
25 современных российских ученых-исламоведах, представляющих основные вос-
токоведные центры России — Москву, Санкт-Петербург, Казань и Махачкалу. Рабо-
та находится на стадии редактрования (научный редактор издания — С.М. Прозоров, 
отв. редакторы — А.К. Аликберов, Р.И. Беккин). В своем Введении С.М. Прозоров так 
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Существующие по данному вопросу противоречивые мнения 
и разногласия в полной мере проявились в ходе дискуссии в про-
грамме казанского телевидения «Четки», организованной в кулуарах 
VIII съезда российских востоковедов (Казань, 2012 г.). В передаче «Кто 
ты, исламовед?», которую вел Р.И. Беккин, приняли участие ведущие 
российские исламоведы Т.К. Ибрагим, В.В. Наумкин, С.М. Прозоров и 
Д.В. Фролов (в алфавитном порядке), представлявшие Институт вос-
токоведения РАН (Т.К. Ибрагим, В.В. Наумкин), Институт восточных 
рукописей РАН (С.М. Прозоров) и Институт стран Азии и Африки 
при МГУ (Д.В. Фролов)1. Примечательно, что за несколько часов об-
суждения ключевой темы, вынесенной в заголовок программы, даже 
хорошо знавшие друг друга коллеги из академической среды Москвы 
и Санкт-Петербурга не смогли прийти к консенсусу по частным вопро-
сам, хотя и согласились с основными принципами и подходами. По 
проблеме предмета исламоведения каждый участник интеллектуаль-
ного спора остался при своем мнении. Учитывая особую важность и 
нерешенность этого вопроса, а также его общественную значимость, 
считаю необходимым остановиться на нем подробнее. 

Научная дискуссия затронула одну из самых болевых точек рос-
сийского исламоведения, которая предельно актуализировалась в по-
следние годы в связи с реализацией Федеральной программы трех-
уровневой системы отечественного исламского образования. Острая 
нехватка квалифицированных специалистов, с одной стороны, и их 
высокая востребованность, признание со стороны общества и влас-
ти — с другой, привели к повышению уровня престижности профес-
сии. Следовательно, заметно увеличилось число исследователей, по-
зиционирующих себя в качестве исламоведов. 

определяет основные критерии понятия «академическое исламоведение»: «(1) широ-
та источниковедческой базы, опора на оригинальные арабографичные сочинения, 
контекстно-исторический подход к содержащимся в них сведениям; (2) владение по-
нятийным аппаратом ислама, передающим специфику и общие принципы этой 
религиозной системы; (3) методологический подход к изучению ислама как самодо-
статочной идеологической системы, общие принципы которой лежат в основе много-
образия форм их истолкования».
1  См.: «Кто ты, исламовед?». Часть 1. — // htt p://www.bekkin.ru/index.php?art=422 
Часть 2. — // http://www.bekkin.ru/index.php?art=423
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К исламоведам относят себя представители самых разных профес-
сий: источниковеды, работающие над источниками мусульманского 
вероучения; историки, занимающиеся историей ислама, исламских 
традиций, богословских и религиозно-правовых школ и институтов; 
исследователи мусульманского права, изучающие источники фик-
ха и правовую систему мусульманских обществ как в прошлом, так 
и в настоящем; этнографы, исследующие обычаи, быт, религиозную 
практику, материальную и духовную культуру мусульманских наро-
дов; специалисты по мусульманской философии; религиоведы, куль-
турологи и социологи, специализирующиеся на цивилизационных 
(институциональных и ценностных) параметрах ислама; страноведы, 
отслеживающие современные религиозно-политические процессы в 
исламских регионах Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки, 
Центральной Азии, Кавказа, Урало-Поволжья и др.; политологи, на-
блюдающие за общественно-политическими аспектами жизни совре-
менных мусульманских общин; публицисты и популяризаторы науки, 
пишущие доступно об исламе, исламской культуре и мусульманах; 
наконец, богословы, имамы, представители официальных духовных 
организаций мусульман.

В.В. Наумкин, начавший дискуссию, отметил, что исламовед дол-
жен иметь определенную квалификацию, знать предмет, владеть 
арабским языком и навыками работы с исламскими письменными ис-
точниками, кроме того, он должен работать в профессии. С.М. Прозо-
ров сузил понятие исламоведа, отметив, что писать на тему ислама мо-
жет и этнограф, но его заключения не исходят из знания источников. 
Овладение источниковедческой базой ислама — обязательное условие 
профессионального исламоведа. Это невозможно без знания класси-
ческого арабского языка. Необходимым условием профессии является 
владение методологией, методиками исследований, понятийным ап-
паратом. Наконец, у исследователя должно быть призвание, иначе го-
воря, профессиональное чутье. Д.В. Фролов, издавший превосходные 
научные переводы тафсиров ас-Суйути, возразил, что определение 
С.М. Прозорова даже ему не позволяет называться исламоведом. Тау-
фик Ибрагим добавил, что для признания специалиста исламоведом 
необходимо наличие у него ученой степени, поскольку исламоведе-
ние — все же научная дисциплина. 
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На Западе понятие «российское исламоведение», как и «советское 
исламоведение», толкуется, по моему мнению, слишком расшири-
тельно: в него включаются не только направления истории, культуры 
и философии, но и т.н. «научного атеизма»; как следствие, в работах 
западных коллег исламоведение в СССР выглядит этаким неразбор-
чивым, разномастным и идеологизированным монстром. Так, один из 
соавторов настоящего сборника Михаэль Кемпер в своей специальной 
статье, посвященной Л.И. Климовичу, назвал его «идеологической 
ищейкой советского исламоведения»1. Книги этого самого известного 
советского атеиста, написанные с использованием источников, до сих 
пор упоминаются в различных работах, в том числе и в статьях насто-
ящего сборника, но каждый раз вызывают неоднозначную реакцию2. 
В дискуссии В.В. Наумкин также упомянул о Л.И. Климовиче, отметив, 
что он в своей работе опирался на письменные источники, и именно 
это обстоятельство объясняет успех его книг в Советском Союзе. В та-
ком случае вопрос следует ставить несколько по-другому: может ли 
называться исламоведческой всякая работа, написанная об исламе 
на основе первоисточников, или, как в любой другой науке, непре-
менным условием принадлежности к исламоведению является также 
(в дополнение к использованию источников) обязательное примене-
ние методологических принципов и методов исследования, вырабо-
танных этой научной дисциплиной? 

Коммунистическая идеология с ее отношением к религии как к 
«опиуму для народа»  не могла не наложить свой отпечаток на гума-
нитарную науку. На академическом исламоведении как фундаменталь-
ном направлении науки это отразилось меньше всего, поскольку оно не 
было так же сильно идеологизировано, как дисциплины, выполнявшие 
прямой социальный заказ. Тем не менее какое-то влияние, безуслов-
но, было. Оно выражалось, например, в необходимости использования 
цитат из трудов классиков марксизма-ленинизма или невозможности 
полного перевода с арабского языка на русский всех богословских фор-
мул. Так, из-за сложившейся практики исследователям приходилось 
сокращать наиболее часто повторяющиеся в тексте источника благопо-

1  Kemper M. Ljucian Klimovič. Der ideologische Bluthund der sowjetishcen Islamcunde und 
Zentralasienliteratur //Asiatische Studien / Études Asiatiques. LXIII. 1. 2009. S. 93–113. 
2  Климович Л.И. Ислам в царской России. М., 1936; Его же. Ислам. М., 1965.
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желательные формулы либо частично, либо целиком, предварительно 
оговорив все сокращения в предисловии или введении. 

Конечно, советским исламоведам приходилось участвовать в пу-
бликации материалов в издательских сериях, которые по идеологиче-
ским соображениям объявлялись атеистическими, или указывать во 
вводной части своих исследований, как и во всех других дисциплинах, 
не только гуманитарных, на методологическую важность работ осно-
воположников марксизма-ленинизма для данной темы, однако это не 
основание отождествлять атеистические и исламоведческие работы, 
у которых были совершенно различные системы аргументации и на-
учные результаты. 

В новой России «научный атеизм» был признан не научной, 
а идеологической дисциплиной, и на этом основании он был выведен 
из числа научных специальностей Высшей аттестационной комиссией; 
соответственно шифр специальности 09.00.06 был ликвидирован. На-
зывать атеистические работы исламоведческими некорректно не толь-
ко по этой причине, но также из-за несовпадения предметного поля 
двух дисциплин, известного антагонизма, существовавшего между 
арабистами классической школы и атеистами, а также в силу их объ-
ективно различных целей. «Научный атеизм» ставил целью доказать 
ненаучность идеи Бога, невозможность ее существования в материа-
листической системе координат. Исламоведение и не ставило такие 
глобальные задачи — оно было нацелено на получение достоверных 
научных знаний об исламе как религиозной системе на основе анализа 
оригинальных источников. Достаточно сказать, что работы в области 
классического исламоведения, в отличие от большинства атеистиче-
ских опусов, выдержав испытание временем, до сих пор сохраняют 
свою научную значимость. 

Определение исламоведения, которое является востоковедческой 
дисциплиной, восходит к Islamology («исламология» — от islam «ис-
лам» и -logy суффикса научных дисциплин, восходящего к греч. logos 
«слово»); эти два определения не полностью совпадают друг с другом, 
как и другие дисциплины1, так же как теология и богословие в России 

1  Ср. языковедение с филологией: языковедение, или языкознание, ближе к определе-
нию лингвистики, а филология включает в себя эти и другие направления, в том числе 
текстологию и палеографию.




