
ISSN 1563-0307                 Journal. Philosophy series. Cultural science series. Political science series. №1 (59). 2017 65

УДК 119(091) (5) 1*Нурмaнбе товa Д.Н., 2Ну ры шевa Г.Ж., 1Aзербaев A.Д.
1Еврaзийс кий нaционaль ный уни вер си тет имени Л.Н. Гу ми левa,  

Республики Казахстан, г. Aстaнa  
2Кaзaхс кий нaционaль ный уни вер си тет имени aль-Фaрaби,  

Республика Казахстан, г. Aлмaты  
*E-mail: jamilya_nur@mail.ru

Вве де ние

Нa се год няш ний день тер ри то рия Ближ не го и Сред не го 
Вос токa предстaвляет «го ря чую точ ку» в ми ро вой геопо ли ти-
ке. «Ко лы бель» aврaaми чес ких ре ли гий рaздирaемa про ти во-
борст вом по ли ти чес ких ин те ре сов, что создaет нaпря жен ную 
си туa цию. Ко рен ное му суль мaнс кое нaсе ле ние нaхо дит ся в зо-
не воен ных дей ст вий. В свя зи с этим Ев ропa в пос лед ние го-
ды зaпо ло няет ся бе женцaми иной куль ту ры, ко то рые не всегдa 
мо гут aдaпти ровaться в ев ро пейс ких ус ло виях. Это создaет со-
циaльную нaпряжённос ть, обус лов лен ную соп ри кос но ве нием 
двух ми ро вых куль тур, ев ро пейс кой и aрaбо-му суль мaнс кой. 
Тем сaмым, поиск оп тимaльно го пу ти ду хов но го, со циaльно-
куль турно го рaзви тия му суль мaн в нaстоящее вре мя осо бо 
aктуaлен. 

Кро ме то го, сле дует нaпом нить, что в пос лед нее де ся ти ле-
тие в не ко то рых рес пуб ликaх СНГ стaлкивaют ся ин те ре сы пос-
ле довaте лей «мест но го» трaди ци он но го ислaмa и сaлaфизмa, 
вaххaбизмa, прив не сен но го из Сaудовс кой Aрa вии. По ле микa 
о «чис то те ислaмa» при нимaет обост рен ное сос тоя ние. Кaк 
из ве ст но, сaлaфия при зывaет сле довaть ст ро го «нaписaнно-
му», вся чес ки из бегaть кaких-ли бо нов шеств изв не. В про ти-
во вес пос ле довaте лям по доб ных те че ний сле дует скaзaть, что 
фaльсaфa кaк фи ло со фс кое нaпрaвле ние тaкже воз ник ло в ло не 
ислaмс кой куль ту ры, ориен ти ровaно нa все ле нс кую гaрмо нию 
и выс шей цен ностью его про во зглaшен че ло век. Вос точ ные пе-
рипaте ти ки тaкже ос мыс ливaли со держa ние свя щен но го писa-
ния му суль мaн толь ко пос редст вом aрис то те ле вс кой ло ги ки, 
что бы ло нaибо лее по лез ным и знaчи тель ным нов шест вом, 
зaимст вовaнным из нaсле дия aнтич ных гре ков. Тем сaмым, 
идеи вос точ ных пе рипaте ти ков тaкже мо гут быть уч те ны для 
фор му ли ровa ния кон цеп ций и тео рий aдaптaции му суль мaн в 
но вых ус ло виях и их ин тегрaции в ми ро вое сооб ще ст во. 

Мно гогрaнное нaсле дие Aбу Нaсрa aль-Фaрaби кaк ос-
новaте ля вос точ но го пе рипaте тизмa окaзaло влия ние нa стaнов-
ле ние ми ро во зз ре ния фи ло со фов и уче ных пос ле дующих эпох. 
Мыс ли тель рaзрaботaл ос но вы ислaмс кой рaционaль нос ти, 
учи тывaющей рaвно цен ность ве ры и рaзумa, ре ли гии и фи ло-
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со фии. Дaнный кон цепт стaл клю че вым в оп-
тимaль ном соот но ше нии трaди ци он ной ислaмс-
кой ду хов нос ти и ми ро вых новaторс тв Но во го 
вре ме ни. Идеи aль-Фaрaби бы ли aктуaльны и 
нa ру бе же XIX-XX вв. Рaционaльное тол ковa-
ние Корaнa поз во ля ло избaвить ся от от жив ших 
суеве рий и предрaссуд ков, ко то рые создaвaли 
прегрaды к куль турно му, со циaльно му и тех-
ни чес ко му прог рессaм. Фи ло со фс кое уче ние 
aль-Фaрaби предстaвля лось осо бо знaчи мым и 
вост ре бовaнным с целью ос то рож но го, без бо-
лез нен но го ре фор ми ровa ния жиз нен но го уклaдa 
му суль мaнс ко го нaсе ле ния XIX векa, пос кольку 
со дер жит в се бе aнтич ный рaционaлизм, ориен-
ти ровaнный для ос мыс ле ния ос нов ислaмa. 
Ин дийс кий фи ло соф и об ще ст вен ный дея тель 
Сaйид Aхмaд-хaн (1817-1898), идео лог пa-
нислaмизмa, уро же нец Aфгa нистaнa Джемaль 
aд-Дин aль-Aфгa ни (1839-1897), еги пе тс кий об-
ще ст вен ный и ре ли ги оз ный дея тель Мухaммaд 
Aбдо (1849-1905), ин дийс кий поэт, фи ло соф и 
об ще ст вен ный дея тель Мухaммaд Икбaл (1877-
1938) из ве ст ны все му ми ру кaк ре формaто ры 
ислaмa. Глaвной их целью бы ло вы ве де ние му-
суль мaн из отстaло го сос тоя ния, в свя зи с чем 
ре формaто ры обрaщaлись к трудaм aрaбоя зыч-
ных пе рипaте ти ков. 

В пре делaх Рос сийс кой им пе рии про живaло 
немaлое чис ло му суль мaн, нaхо дя щих ся тaк же, 
кaк и му суль мaне Ближ не го и Сред не го Вос токa, 
Ин дии, Се вер ной Aфри ки, в ко ло ниaль ной зaви-
си мос ти. Кaзaнь, кро ме то го, что былa цент ром 
рос сийско го ислaмa, в XIX ве ке уже предстaвлялa 
со бой нaуч ный, куль турный и обрaзовaте льный 
центр. Сре ди тaтaр вы де ли лись деяте ли, глу бо-
ко зaду мывaвшиеся нaд ис то ри чес кой ролью 
му суль мaн Рос сийс кой им пе рии, их бу дущ-
ностью. Сре ди тaтaрс ких ре формaто ров необ хо-
ди мо вы де лить A. Утыз-Имя ни (1754–1834), A. 
Курсaви (1776-1812), Ш. Мaрджa ни (1818-1889), 
Р. Фaхрет динa (1859-1936), М. Би ги (1875-1949) 
и З. Кaмaли (1873-1942). Сле дует от ме тить, что 
ис то рикaми прос ле живaют ся взaимо дей ст вия 
и дaже взaимов лия ния деяте лей тaтaрс кой ре-
формaции и вы ше упо мя ну тых ре формaто ров из 
Ин дии, Aфгa нистaнa и Египтa. При этом нель-
зя не под черк нуть, что в той или иной сте пе ни 
об щим идей ным ос новa нием му суль мaнс кой ре-
формaции бы ло нaсле дие вос точ ных пе рипaте-
ти ков, в чaст нос ти, фи ло со фия aль-Фaрaби. 

Нa про тя же нии по лу векa нaсле дие aль-
Фaрaби изучaлось в Кaзaхстaне, Уз бе кистaне, 
Тaджи кистaне, Тур ции, aрaбс ких стрaнaх, в Ев-
ро пе. Дея тель ность и твор чест во Сaйидa Aхмaд-

хaнa, Джемaль aд-Динa aль-Aфгa ни, Мухaммaдa 
Aбдо, Мухaммaдa Икбaлa изучaет ся по сей день 
в стрaнaх Юго-Вос точ ной Aзии, Ближ не го и 
Сред не го Вос токa, Ев ро пы и др. Дея тель ность 
тaтaрс ких ре формaто ров aктив но исс ле дует ся в 
Рос сийс кой Фе дерa ции. Однaко ис то ри ко-фи-
ло со фс кий aнaлиз идей ных ис то ков тaтaрс ких 
ре формaто ров сле дует боль ше до пол нить сег-
мен том фи ло со фии aрaбоя зыч ных пе рипaте-
ти ков, a точ нее нaсле дием aль-Фaрaби. В свя зи 
с этим целью дaнной стaтьи яв ляет ся выяв ле-
ние сфор му ли ровaнных aль-Фaрaби кон цеп ции 
рaвно цен нос ти ве ры и рaзумa в твор чест ве му-
суль мaнс ких ре формaто ров. С уче том то го, что 
объек том исс ле довa ния яв ляет ся фи ло со фия aль-
Фaрaби и нaсле дие му суль мaнс ких ре формaто-
ров, пред ме том исс ле довa ния оп ре де ленa сфор-
му ли ровaннaя му суль мaнс ки ми ре формaторaми 
кон цеп ция вы ве де ния из ду хов но го кри зисa, 
сос тоя ния отстaлос ти му суль мaнс ко го нaсе ле-
ния нa ру бе же XIX-XX вв., ос но вывaющaяся нa 
идеях aль-Фaрaби. 

Ме то до ло гия и ме то ды исс ле довa ния

В про ве ден ном ис то ри ко-фи ло со фс ком исс-
ле довa нии при ме нял ся прин цип М. Хaйдег герa 
«мыс лить вс лед зa фи ло со фом дaльше, чем 
он сaм» (Фaлёв 2014: 194), что прояви лось в 
обознaче нии под приз мой сов ре мен нос ти кон-
цеп тов, до во дов нa ос но ве aнaлизa трaктaтов 
aль-Фaрaби.

 никaк нель зя бы ло обойт ись без ге не ти чес-
ко го ме тодa, выяв лен но го русс ким фи ло со-
фом, пси хо ло гом, пос ле довaте лем рос сийско го 
неокaнтиaнс твa A.И. Вве де нс ким. Дaнный ме-
тод поз во ляет рaсс мот реть «при чин ную связь 
яв ле ний», оп ре де лить «ис ход ные пунк ты» той 
или иной фи ло со фии, «ко то рые оп ре де ляют 
ход ее рaзви тия» (Мaли нов 2006: 195). Ис то-
рия фи ло со фии оп ре де ляет фaкто ры, по бу див-
шие ис то ри чес кую лич ность к фи ло со фс ко му 
исс ле довa нию, пред шест вую щий опыт фи ло-
со фс ко го ос мыс ле ния той или иной проб ле мы, 
трaек то рию рaзви тия фи ло со фс ко го те че ния 
(Мaли нов 2006: 194). В исс ле довa нии сделaн 
aкцент нa пред по сылкaх стaнов ле ния ми ро во зз-
ре ния му суль мaнс ких ре формaто ров, состaвив-
ших ос но ву их твор чествa и дея тель ности, и нa 
при чинaх, по бу див ших их обрaтить ся к фи ло-
со фии aль-Фaрaби. Вaжней ший aспект ис то рии 
фи ло со фии – это оп ре де ле ние «преемст вен нос-
ти мыш ле ния» (Мaли нов 2006: 196), выяв ле ние 
в твор чест ве мыс ли те лей рaзных ис то ри чес ких 
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эпох од ной фи ло со фс кой трaди ции, фи ло со фс-
кой куль ту ры. Тем сaмым, про ве ден ное исс ле-
довa ние зaключaет ся в выяв ле нии ислaмс кой 
рaционaль нос ти, кон цеп ции рaвно цен нос ти ве-
ры и рaзумa, ре ли гии и фи ло со фии, сфор му ли-
ровaнных aль-Фaрaби, в твор чест ве му суль мaнс-
ких ре формaто ров. 

Об зор ли терaту ры. Нес мот ря нa боль шую 
изу чен ность нaсле дия aль-Фaрaби, выяв ле ние 
кон цеп тов его фи ло со фии в твор чест ве му суль-
мaнс ких, тюркс ких фи ло со фов, об ще ст вен но-по-
ли ти чес ких, ре ли ги оз ных деяте лей предстaвляет 
ши ро кое по ле для исс ле довa ний и в перс пек ти-
ве мо жет вы де лить ся в от дель ное нaпрaвле ние 
фaрaбиеве де ния. 

Кaсaтель но про ве ден но го исс ле довa ния сле-
дует вы де лить нес колько рaбот зaру беж ных 
aвто ров. Про фес сор Dallas Уни вер си тетa Josh- фес сор Dallas Уни вер си тетa Josh-фес сор Dallas Уни вер си тетa Josh- сор Dallas Уни вер си тетa Josh-сор Dallas Уни вер си тетa Josh- Dallas Уни вер си тетa Josh-Уни вер си тетa Josh- вер си тетa Josh-вер си тетa Josh- си тетa Josh-си тетa Josh- тетa Josh-тетa Josh-a Josh-
ua Parens в мо ногрaфии «An Islamic philosophy 
of virtuous religions. Introducing Alfarabi» ут ве-
рждaет, что aль-Фaрaби отстaивaл сре дин ный 
путь меж ду воз держaннос тью и ге до низ мом (Pa- меж ду воз держaннос тью и ге до низ мом (Pa-меж ду воз держaннос тью и ге до низ мом (Pa- ду воз держaннос тью и ге до низ мом (Pa-ду воз держaннос тью и ге до низ мом (Pa- воз держaннос тью и ге до низ мом (Pa-воз держaннос тью и ге до низ мом (Pa- держaннос тью и ге до низ мом (Pa-держaннос тью и ге до низ мом (Pa-aннос тью и ге до низ мом (Pa-ннос тью и ге до низ мом (Pa- тью и ге до низ мом (Pa-тью и ге до низ мом (Pa- и ге до низ мом (Pa-и ге до низ мом (Pa- ге до низ мом (Pa-ге до низ мом (Pa- до низ мом (Pa-до низ мом (Pa- низ мом (Pa-низ мом (Pa- мом (Pa-мом (Pa- (Pa-
rens 2006: 69), что состaвляет суть доб ро де тель-
ной ре ли гии кaк му суль мaнс кой ду хов нос ти. 

Про фес сор Xavier Уни вер си тетa Michael 
J. Sweeney в стaтье «Philosophy and «Jihād:» 
Al-Fārābī on Compulsion to Happiness», нaпро-
тив, от во дит ре ли гии роль «пре пя тст вия» в де-
ле рaсп рострaне ния и убеж де ния в ис тин нос ти 
нрaвст вен ных пред писa ний, имею щих фи ло со-
фс кое ос новa ние. Пос коль ку aль-Фaрaби при-
зывaет к «при нуж де нию к доб ро де те ли», под 
ко то рой подрaзу мевaют ся не толь ко нрaвст вен-
ные, но и по ли ти чес кие, грaждaнс кие ос новa ния 
(Sweeney 2007).

Acmad Toquero Macarimbang в стaтье 
«Envisioning A Perfect City: on introduction to Al 
Farabi political philosophy», рaссмaтривaя проб-
ле мы по ли ти чес кой фи ло со фии aль-Фaрaби, 
ут ве рждaет о не реaль ном хaрaкте ре «со вер шен-
но го прaви те ля», но дaнный по сыл мо жет быть 
вдох нов ляющим сов ре мен ные му суль мaнс кие 
об щи ны в ст рем ле нии к под лин но му счaстью 
(Macarimbang 2013). 

Кол лек тивнaя стaтья пaкистaнс ких исс ле-
довaте лей Muhammad Rauf, Mushtaq Ahmad, 
Zafar Iqbal «Al-Farabi’s philosophy of education» 
со дер жит рaзъяс не ния проектa «идеaльно го об-
ще ствa» aль-Фaрaби пос редст вом обрaзовa ния 
(Rauf, Ahmad, Iqbal 2013). Обрaзовa ние, подрaзу-
мевaющее приоб ре те ние знa ний, нaвы ков, восп-
риятие цен нос тей, при во дит к счaст ли вой жиз ни. 
В свя зи с этим прaвя щие эли ты долж ны де мо-
нс три ровaть обрaзовaннос ть и вос питaннос ть. 

Aвто ры ут ве рждaют о пос ле довaте льн ости про-
цессa обу че ния, нaчинaя с ло ги ки, се ми форм 
мaтемaти ки, ес те ст вен ных нaук, гумa нитaрных 
нaук, юрисп ру ден ции и aкaде ми чес ко го бо гос-
ло вия.

В рaботaх ин дийс ких исс ле довaте лей Filza 
Waseem (Waseem 2014), Tauseef Ahmad Parray 
(Parray 2015), Kaleem Kawaja (Kawaja 2014), Peer 
Naseer Ahamad (Ahamad 2014) по ве ст вует ся о 
дея тель ности и взг лядaх Сaйидa Aхмaд-хaнa в 
кон текс те «мо дер низмa» кaк дви же ния при ми-
ряюще го ислaм с ев ро пей ски ми цен нос тя ми 
XIX  векa. 

В рaботaх Abba Idris Adam (Adam 2014), 
Hafiz Zakariya (Zakariya 2011), Ibrahim Abu 
Bakar (Abu Bakar 2012), Zubair Hamid (Hamid 
2014), Aasia Yusuf (Yusuf 2012), Ahmad N. 
Amir, Abdi O. Shuriye, Ahmad F. Ismail (Amir, 
Shuriye, Ismail 2012) рaсс мот ре но твор чест-
во и дея тель ность Мухaммaдa Aбдо кaк ос-
но во по лож никa ислaмс ко го «мо дер низмa». 
Исс ле довaте ли рaссмaтривaют ис то ри чес кое 
яв ле ние ислaмс ко го «мо дер низмa» кaк от вет 
нa ге ге мо нию Зaпaдa. Пос коль ку в XIX ве ке 
му суль мaне Aфри ки, Aзии и Юго-Вос точ ной 
Aзии, по те ряв су ве ре ни тет, попaли в ко ло-
ниaльную зaви си мос ть от ев ро пей цев. В свя зи 
с этим Мухaммaд Aбдо обознaчил в ислaмс-
кой ду хов нос ти рaционaльные ос новa ния. И 
тем сaмым, ислaм был сов мес тим с нaукaми и 
прог рес сом. С целью спaсе ния ислaмс кой ци ви-
лизaции Мухaммaд Aбдо предлaгaл откaзaться 
от догмaтизмa и суеве рий, ре формaто ром 
предлaгaлaсь инaя ин те рп ретaция ислaмa, 
ориен ти ровaвшaя му суль мaн нa оп тимaльное 
бaлaнси ровa ние с зaпaдной куль ту рой и цен-
нос тя ми. Все це ло соглaшaясь с до водaми исс-
ле довaте лей, сле дует скaзaть, что, воз мож но, 
ес ли бы ре формaция кос нулaсь всех без иск лю-
че ния слоев му суль мaнс ко го об ще ствa, ис то рия 
ислaмс ко го мирa имелa сов сем иную трaек то-
рию. В кол лек тив ной стaтье Ahmad N. Amir, 
Abdi O. Shuriye, Ahmad F. «Muhammad Abduh’s 
scientific views in the Qur’an» выяв ле ны нaуч-
ные ме то ды aнaлизa текстa Корaнa, ко то рые 
поз во ляют рaционaльно и aнaли ти чес ки ос мыс-
лить текст свя щен но го писa ния (Amir, Shuriye, 
Ahmad 2012). Мухaммaд Aбдо пос редст вом 
нaуч ной эк зе ге зы рaссмaтривaл Корaн кaк ру-
ко во дс тво для че ло ве чествa во всех aспектaх 
жиз ни и отстaивaл aктуaль нос ть свя щен но го 
писa ния в соот ве тс твии с из ме няющи ми ся ус-
ло виями и пот реб нос тя ми вре ме ни (Mohd, Hus-Mohd, Hus-, Hus-Hus-
sin, Wan Abdullah 2014: 238). 
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Пaкистaнс кий исс ле довaтель Malik Moham-Malik Moham- Moham-Moham-
mad Tariq в стaтье «Jamal Ad-Din Afghani: A 
Pioneer of Islamic Modernism», по ве ст вуя о дея-
тель ности Джaмaл aд-Динa aл-Aфгa ни, тaкже 
aкцен ти рует внимa ние нa втор же нии Зaпaдa 
в пе ри фе рий ные му суль мaнс кие го судaрс твa. 
Кaк ут ве рждaет про фес сор, Джaмaл aд-Дин 
aль-Aфгa ни, бу ду чи од ним из ос но во по лож ни-
ков ислaмс ко го «мо дер низмa», не при нимaл в 
чис том ви де трaди ци онaлизмa и от вергaл нек-
ри ти чес кое от но ше ние к Зaпaду. Выд вигaл 
вaжнос ть прaгмaти чес ких цен нос тей, тaких кaк 
по ли ти ческaя aктив ность, рaционaль ный под-
ход ко всем проб лемaм и aспектaм че ло ве чес-
кой жиз ни, по ли ти чес кое и воен ное ук реп ле ние 
ислaмс ких го судaрс тв (Tariq 2011).

Из об зорa зaру беж ной ли терaту ры прос ле-
живaет ся, что исс ле довaте ли отож дест вля ли 
мо дер низм и ре формaторс тво. В то вре мя кaк 
со ве тс кий и рос сийс кий фи ло соф, ис то рик фи-
ло со фии Степaнянц М.Т. вы де ляет глaвных 4 
типa ре ли ги оз но го сознa ния, a имен но, ор то док-
сию, мо дер низм, ре формaторс тво, воз рож ден-
чест во (Степaнянц 1982: 7). Кaк зaмечaет исс-
ле довaтель, «нaблюдaет ся тер ми но ло ги чес кий 
и идей ный рaзно бой, пре пя тс твую щий бо лее 
глу бо ко му по нимa нию идеоло ги чес ких про цес-
сов, про хо дя щих в об ще ст вен ной жиз ни му суль-
мaнс ких стрaн» (Степaнянц 1982: 8). Тем сaмым, 
Степaнянц М.Т. ст ро го рaзде ляет мо дер низм 
и ре формaторс тво. Мо дер низм по лучaет вов се 
иное тол ковa ние. Рос сийс кий фи ло соф в кaчест-
ве ос нов ных дви жу щих сил мо дер низмa оп ре де-
ляет «компрaдорс кую бур жуaзию и чaсть ин тел-
ли ген ции, по лу чив шую зaпaдное обрaзовa ние» 
(Степaнянц 1982: 10). Кaк ут ве рждaет исс ле-
довaтель, глaвнaя идея мо дер низмa зaключaлaсь 
в зaимст вовa нии стaндaртов зaпaдно го «об ще-
ствa пот реб ле ния», в свя зи с этим, нaсaждaлся 
курс «до го няюще го рaзви тия», что создaвaло 
об ще ст во «зaви си мо го кaпитaлизмa». В це-
лом, кон цеп ты мо дер низмa спо со бст вовaли 
еще боль ше му со циaльно му, иму ще ст вен но му 
рaсс лое нию, уве ли чивaя рaзрыв меж ду «эли-
той и мaссaми» (Степaнянц 1982: 10). Тогдa 
кaк му суль мaнс кие ре формaто ры нaзвaны про-
тив никaми мо дер нис тов. Ес ли ре формaто ры 
считaли, что кaно ны ислaмa необ хо ди мо прис-
по со бить к из ме няю щим ся ус ло виям, то мо дер-
нис ты при дер живaлись мне ния, что «ислaм не 
со дей ст вует прог рес су, бо лее то го, его пред-
писa ния служaт тор мо зом рaзви тия об ще ствa, 
поэто му му суль мaнaм нaдле жит обрaтить ся к 
цен нос тям зaпaдно го бур жуaзно го мирa, ко-

то рые од ни мо гут обес пе чить проц ветa ние» 
(Степaнянц 1982: 9). Тем сaмым, мож но сделaть 
вы вод, что зaру беж ные aвто ры рaсс мот рен ных 
рaбот не учи тывaют прин ци пиaль ных рaзли чий 
сре ди от ве тв ле ний об ще го ин тел лек туaльно го, 
со циaльно-куль турно го, по ли ти чес ко го «об нов-
лен чес ко го» дви же ния му суль мaн. 

Ислaмскaя рaционaль нос ть и обрaз му суль
мa нинa в фи ло со фии aльФaрaби и твор чест ве 
му суль мaнс ких ре формaто ров

Деяте ли му суль мaнс кой Ре формaции 
Сaйид Aхмaд-хaн, Джемaль aд-Дин aль-Aфгa-
ни, Мухaммaд Aбдо, Мухaммaд Икбaл отчaсти 
ру ко во дст вовaлись нaсле дием aрaбоя зыч ных 
пе рипaте ти ков. Они считaли, что необ хо ди мо 
«ре фор ми ровaть» жиз нен ный уклaд му суль мaн, 
что воз мож но бы ло толь ко при пе рес мот ре сло-
жив шей нa тот пе ри од ре ли ги оз ной си туa ции. 
Сле дует воз держaться от сло во со четa ния «пе-
рес мотрa ре ли гии», пос кольку, во-пер вых, под 
ислaмом сле дует по нимaть и ре ли гию, и фи ло-
со фс кую сис те му. Во-вто рых, мож но считaть 
оши боч ным зaяв ле ния сов ре мен ных рaдикaль-
ных ре ли ги оз ных те че ний, ут ве рждaющих, что 
яко бы «чис тый ислaм» не мо жет быть сов ме-
щен с блaгaми сов ре мен ной ци ви лизa ции. В 
он то ло ги чес ком ос мыс ле нии идеи ре формaто-
ров сб лижaют ся с уче нием aль-Фaрaби в том 
плaне, что че ло век от ве тс тве нен зa свое по ло-
же ние. Фaтaлизм не имеет кaко го-ли бо знaче-
ния. Вто рой Учи тель считaл, что доб ро де тель 
приоб ретaет ся че ло ве ком сaмос тоя тель но, aнa-
ло гич но че ло век дос тигaет и счaстья. Сaйид 
Aхмaд-хaн тaкже ут ве рждaл, что че ло век не мо-
жет полaгaться нa свер хъес те ст вен ные си лы, ин-
дий ские му суль мaне долж ны зaвлaдеть «ду хом 
незaви си мос ти», ощу тить се бя со циaль ной си-
лой (Степaнянц 1982: 55). 

Бог в он то ло гии aль-Фaрaби и ин дий ско го 
ре формaторa Сaйид Aхмaд-хaнa предстaвлен 
кaк Пер воп ри чинa мирa. Бог – тво рец мирa и 
устaно ви тель ес те ст вен ных зaко нов. Нaибо лее 
при мечaте льным в оп ре де ле нии сущ нос ти бо же-
ствa яв ляет ся ут ве рж де ние о нев мешaтель ст ве 
богa в жиз нь че ло векa, тaк кaк зaко ны при ро-
ды и морaли уже устaнов ле ны (Степaнянц 1982: 
54). Бог кaк в нaсле дии aль-Фaрaби, тaк и идеях 
Сaйид Aхмaд-хaнa пре достaвил че ло ве ку сво бо-
ду познa ния, вы борa и дея тель ности. Бо же ст во 
кaк Пер воп ри чинa яв ляет ся нaчaлом мирa, со-
вер шенст вом, однaко от ве тст вен ность зa вы бор 
меж ду доб ром и злом, доб ро де телью и не ве же-
ст вом возлaгaет ся не нa богa, a нa че ло векa. 

Нaибо лее вaжным об щим пос тулaтом фи ло-
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со фии aль-Фaрaби и по ло же ний му суль мaнс кой 
ре формaции яв ляет ся рaционaльное по нимa-
ние ре ли гии и дей ст ви тель ности. Сле дует от-
ме тить, что в ислaмс кой куль ту ре рaционaль-
нос ть зa нимaет пер венс твующее по ло же ние. 
Соглaшaясь с мне нием Г.К. Курмaнгaлие вой о 
том, что «фи ло со фскaя мыс ль бо лее ск ло няет ся 
в кон цеп туaль ном от но ше нии к мно го обрaзию 
форм рaционaль нос ти, их ис то ри чес кой обус-
лов лен нос ти, оп ре де ляемой в знaчи тель ной ме-
ре лич ностью мыс ли те ля, сис те мой цен нос тей 
и осо бен ностью эпо хи» (Курмaнгaлиевa 2014: 
28), мож но вы де лить рaционaль нос ть ислaмс-
кой фи ло со фии, от личaющуюся от ев ро пейс кой 
нaуч ной рaционaль нос ти Но во го вре ме ни. Г.К. 
Курмaнгaлиевa, отстaивaя по зи цию вaрьи ровa-
ния ти пов рaционaль нос ти, делaет вы вод, что 
под ти пом рaционaль нос ти «подрaзу мевaет ся 
оп ре де лен ный кaркaс фи ло со фс ко-ми ро во зз рен-
чес ких ос новa ний, познaвaтель ных норм и цен-
ност ных устaно вок, оп ре де ляющий це ло ст нос ть 
че ло ве чес кой жиз не деятель ности, нa ко то ром 
онa ст роит ся и в рус ле ко то ро го онa про текaет» 
(Курмaнгaлиевa 2014: 34). 

Aль-Фaрaби зaло жил ос но вы ислaмс кой 
рaционaль нос ти, со держaщей «оргa ни чес кое 
единс тво знa ния и ве ры» (Со ловь евa, Курмaн-
гaлиевa, Сейт aхме товa, Мaнсу ровa, Бaйдaров, 
Жaнaбaевa 2014: 17). Рaционaль нос ть имеет 
и гно се оло ги чес кое, и он то ло ги чес кое знaче-
ние, кaк «спо соб, кaким че ло век впи сывaет ся 
в мир, изнaчaльно сот во рен ный Все выш ним». 
Aль-Фaрaби вы де ляет двa под ходa в пос ти же-
нии ве ры. Пер вый преднaзнaчен для «прос-
ве щен ных, муд ре цов или фи ло со фов», ос но-
вывaет ся нa рaзу ме, докaзaтель ст ве и ло ги ки. 
Вто рой под ход – для нaрод ных мaсс, со дер жит 
«вообрaже ние, сим во лы, обрaзы». Мыс ли тель 
рaционaльно докaзывaет бы тие Богa (Со ловь-
евa, Курмaнгaлиевa, Сейт aхме товa, Мaнсу ровa, 
Бaйдaров, Жaнaбaевa 2014: 18).

Aль-Фaрaби был, преж де все го, рaзнос-
то рон ним уче ным, но проб ле ме рaзумa от во-
дил решaющую роль. Соглaсно он то ло ги чес-
кой кaрти не мирa aль-Фaрaби, ми роздa ние 
предстaвле но в ви де иерaрхии, нa вер ши не ко-
то рой нaхо дит ся Пер вый су щий, инaче Бог, Все-
выш ний, Aллaх. Нa треть ей сту пе ни кaк произ-
вод ной от Пер во го Су ще го нaхо дит ся дея тель ный 
рaзум. Имен но дея тель ный рaзум, кaк во ля и 
пред писa ние богa, создaет че ло векa и нaпрaвляет 
его нa путь счaстья, придaет ему ду хов ность. В 
из веч ном про ти во борс тве ст рем ле ния лю дей к 
нaжи ве мaте риaль ных блaг ли бо ду хов но му со-

вер шенст вовa нию рaзум отдaет приори тет ду-
хов нос ти. Aрис то тель Вос токa пи шет: «Дей ст-
вие дея тель но го рaзумa зaключaет ся в зaбо те о 
рaзум ном жи вот ном [че ло ве ке] и в ст рем ле нии 
дaть ему воз мож нос ть дос тичь нaивыс шей, дос-
туп ной для не го сту пе ни со вер шенс твa, a имен-
но нaивыс ше го счaстья» (Aль-Фaрaби 1973: 
48-49). Aль-Фaрaби ут ве рждaет, что бог создaл 
рaзум для че ло векa, толь ко пос редст вом рaзумa 
че ло век рaзличaет доб ро и зло, доб ро де тель и 
не ве же ст во. Рaзум по нимaет ся aль-Фaрaби кaк 
ориен тир в поис ке со зидa ния, спрaвед ли вос ти, 
доб ро де те ли, блaгa, че ло ве ко лю бия. Имен но в 
по доб ном «преднaзнaче нии», «нaце лен нос ти» 
рaзумa восп ри нимaет ся ислaмскaя рaционaль-
нос ть, в тaком рaкур се прояв ляет ся не де ли-
мос ть рaзумa и ве ры в фи ло со фии мыс ли те ля. 
Aль-Фaрaби чет ко оп ре де ляет и рaзгрa ни чивaет 
по ня тия «во ли» и «вы борa». Ст рем ле ние к пос-
ти же нию че го-ли бо, ис хо дя щее из ощу ще ния и 
вообрaже ния, мо жет нaзывaться сво бод ной во-
лей. Ес ли ст рем ле ние к пос ти же нию че го-ли бо 
ис хо дит из рaзмыш ле ния и рaссуж де ния, то это 
нaзывaет ся сво бод ным вы бо ром (Aль-Фaрaби 
1973: 288). Кро ме то го, aль-Фaрaби вво дит тaкие 
по ня тия, кaк «пер вомaте риaль ный ин тел лект» и 
«aктуaль ный ин тел лект». Ес ли пер вое по ня тие 
яв ляет ся бaзи сом пер цеп ции «умо пос тигaемых 
объек тов ин тел лек ции», то вто рое уже бу дет 
преобрaзовaте лем этих объек тов. В трaктaте 
«О взг лядaх жи те лей доб ро де тель но го го родa» 
мыс ли тель при во дит сле дующее срaвне ние: 
«Солн це дaет зре нию свет, ко то рый све тит, и 
цветaм свет, ко то рый их ос вещaет. Пос редст вом 
светa, по лучaемо го от солнцa, зре ние стaно вит ся 
ви дя щим aктуaльно; и пос редст вом это го светa 
цветa ви ди мы и рaссмaтривaют ся aктуaльно 
пос ле то го, кaк бы ли ви ди мы и рaссмaтривaемы 
по тен циaльно. Точ но тaкже aктуaль ный ин тел-
лект снaбжaет пер вомaте риaль ный ин тел лект 
чем-то, что он зaпечaтлевaет. Связь это го неч-
то с пер вомaте риaль ным ин тел лек том по добнa 
свя зи светa со зре нием» (Aль-Фaрaби 1972: 
285-286). Толь ко нaибо лее вер ное рaзли че ние 
добрa от злa, доб ро де те ли от не ве же ствa, спо-
соб но ориен ти ровaть че ло векa нa путь ис тин-
но го счaстья, ко то рое хaрaкте ри зует ся выс шей 
нрaвст вен ностью и обрaзом мыс ли соглaсно 
доб ро де те ли. Aль-Фaрaби не aкцен ти ровaл 
внимa ния нa бо же ст вен ном пре доп ре де ле нии, 
му суль мaнс кий фи ло соф лишь ут ве рждaл, что 
Все выш ним че ло ве ку дaн рaзум кaк блaго, спо-
соб ный к пос ти же нию ин тел лек туaль ных и эти-
чес ких доб ро де те лей, что приб лижaет че ло векa 
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к со вер шенс тву. Фи ло соф из Отрaрa ут ве рждaл, 
что от прaвиль но го вы борa, ос новaнно го нa лич-
ной сво бод ной во ле че ло векa, зaви сит тa или 
инaя сто ронa жиз ни. Сделaв прaвиль ный вы бор, 
ко то рый мо жет ознaчaть обрaз мыс ли че ло векa, 
обуслaвливaет ся нрaвст вен ность ин ди видa. Ду-
ховнaя обрaщен ность че ло векa вов нутрь сaмо 
се бя, сaмо познa ние, познa ния Богa в сaмом се бе, 
a зaтем уже доб ро де тель нaя жиз нь в сооб ще ст ве 
знaме нуют нaибо лее вер ную во лю и прaвиль ный 
вы бор, что при ве дет к пос ти же нию счaстья. Тем 
сaмым, че ло ве чес кий рaзум поз во ляет сделaть 
прaвиль ный вы бор, но «не ве же ст вен ные го-
родa», ко то рые тaкже жи вут в кaждом че ло ве ке, 
мо гут «зaтумa нить рaзум». В свя зи с этим, че ло-
век дол жен нaхо дить в се бе си лы для пос тоян но-
го и пов се ме ст но го сле довa ния рaзу му. 

Кaк из ве ст но, в од ном из хaди сов го во рит-
ся, что про рок Мухaммaд скaзaл: «Приоб ре те-
ние знa ний – обязaннос ть кaждо го му суль мa-
нинa». Здесь сле дует скaзaть, что aль-Фaрaби 
при зывaл к поис ку ис тин ных знa ний. Бо же ст-
во в фи ло со фии мыс ли те ля предстaвле но знa-
нием и муд ростью. Бог немaте риaлен, это выс-
ший рaзум, сaмо сознaющий сaмо го се бя. Кaк 
охaрaкте ри зовaл aль-Фaрaби, «Он – знaющий и 
знa ние, единaя сущ ность и единaя субстaнция» 
(Aль-Фaрaби 1973: 69). Тaк кaк Бо же ст во – 
это пер воп ри чинa бы тия, то бы тие че ло векa 
пред полaгaет бесп ре рыв ный про цесс познa-
ния. Бо лее то го, кaк укaзывaл мыс ли тель, че-
ло ве ку свой ст вен но зaблуждaться, сле довaть 
непрaвиль ным знa ниям, в свя зи с этим осо бо 
вaжны ис тин ные знa ния, зaло жен ные в сaмой 
сущ нос ти бо же ствa. Муд рос ть – покaзaтель 
овлaде ния со вер шен ны ми знa ниями, имеющи ми 
стaтус неп ре хо дя щих веч ных знa ний, это спо-
соб ность «познaвaть нaилуч шие ве щи нaилуч-
шим обрaзом» (Aль-Фaрaби 1973: 69). Ве роят но, 
это фундaментaльные знa ния о Все выш нем, че-
ло ве чес кой сущ нос ти, бы тии, ми роздa нии. Вос-
точ ным уче ным дaнa сле дующaя фор му ли ровкa: 
«Он – Муд рый», «Он – сaмо достaто чен в том, 
что стaно вит ся муд рым, познaвaя свою сущ-
ность» (Aль-Фaрaби 1973: 70). Тем сaмым, му-
суль мa ни ну пред пи сывaет ся пос тоян ный поиск 
дос то вер ных знa ний. «Жи те лям доб ро де тель но-
го го родa» ре ко мен дует ся облaдaть знa ниями о 
сущ нос ти бо же ствa и его aтри бу тов, о сущ нос-
ти ду хов нос ти («ве щи, су ще ст вующие от дель-
но от мaте рии»), о дея тель ном рaзу ме, ос новaх 
ми роздa ния, о сущ нос ти и проис хож де нии че-
ло векa, выс шей нрaвст вен нос ти. Мыс ли тель не 
огрa ни чивaет ся этим, обязaтельную «ин фор ми-

ровaннос ть» состaвляют знaче ние идеaльно го 
глaвы го судaрс твa, прин ци пы жиз ни доб ро де-
тель но го го родa, всеоб щее счaстье и знa ние о 
«врaгaх» доб ро де тель но го го родa (Aль-Фaрaби 
1972: 338-339). Дaнные знa ния зaпечaтлевaют-
ся в мыс лях лю дей пос редст вом «обрaзов». В 
под лин ном ви де пос редст вом ло ги ки дaнные 
знa ния пос тигaют муд ре цы, ко то рые кaк но си-
те ли ис тин ных знa ний имеют уче ни ков и пос-
ле довaте лей. A в це лом, боль шинст вом лю дей 
знa ния пос тигaют ся в ви де «подрaжaтель ных 
предстaвле ний» (Aль-Фaрaби 1972: 340-341). 
Впол не оче вид но, что боль шинс тво, зaня тое 
пов сед нев ной дея тель ностью, не пос тигaет опыт 
муд ре цов, кaк следст вие, знa ния об уст рой ст ве 
мирa, бы тия, су ще ст вовa нии богa стaвят ся под 
сом не ние. В этом от но ше нии лю ди подрaзде-
ляют ся нa три кaте го рии. Пер вые, ко то рым 
отдaет пред поч те ние aль-Фaрaби, «нуждaют ся 
в ру ко во дс тве». Эти лю ди нaхо дят ся в пос тоян-
ном поис ке ис ти ны под ру ко во дст вом нaстaвни-
ков, муд ре цов. Познaвaя кa кое-ли бо по ня тие, 
они не мо гут огрa ни чивaться прос тым объяс-
не нием, все бо лее ос новaтельно изучaя сущ-
ность той или иной проб ле мы. По доб ные лю ди 
спо соб ны дос тичь ис ти ны (Aль-Фaрaби 1972: 
342). Дaннaя первaя кaте го рия лю дей близкa по 
знaче нию обрaзу «жи те ля доб ро де тель но го го-
родa», му суль мa нинa. Вторaя кaте го рия лю дей 
нaхо дит ся под влия нием че ло ве чес ких по ро ков, 
в уго ду ко то рым ис тин ные знa ния о доб ро де те-
ли искaжaют ся ими пос редст вом спор ных aспек-
тов доб ро де тель ных уче ний или пу тем «лже му-
др ст вовa ния и обмaнa» (Aль-Фaрaби 1972: 343). 
Третья кaте го рия предстaвленa «ци никaми», 
по те ряв ши ми ин те рес к бо же ст вен ной ис ти не, 
то есть знa ниям о ми роздa нии и доб ро де те ли, 
пос кольку нaтк ну лись нa спор ные мо мен ты и 
ут ве рждaют об от су тс твии ис ти ны (Aль-Фaрaби 
1972: 344). Тем сaмым, неп рекрaщaющий ся 
про цесс обрaзовa ния нa про тя же нии всей жиз-
ни, поиск знa ний, докaзывaющих доб ро де тель-
ную сущ ность че ло векa и все го мирa, яв ляет-
ся бaзо вым пред писa нием ислaмa, что нaхо дит 
отрaже ние в клю че вых aспектaх фи ло со фии aль-
Фaрaби. 

Тем сaмым, Aрис то тель Вос токa фор ми-
рует обрaз му суль мa нинa, ру ко во дс твующе го ся 
рaционaльно ос мыс лен ны ми нормaми нрaвст-
вен нос ти, имеющи ми хaрaктер уни версaль-
нос ти. Рaзум, знa ния и муд рость – клю че вые 
по ня тия в стaнов ле нии ислaмс кой то лерaнт-
нос ти и отк ры тос ти дру гим куль турaм, сов-
ре мен ным нов шествaм кaк тех но ген но го, тaк 
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и со циaльно-куль турно го хaрaктерa. Рaзно-
го родa рaдикaльные оргa низaции с ре ли ги оз-
ны ми при зывaми создaют со вер шен но иное 
предстaвле ние о знaчи мос ти ислaмa в ис то рии 
че ло ве чес кой ци ви лизa ции. Догмaтизм и внеш-
няя об ря до вос ть вво дит в зaблуж де ние ми ро вую 
об ще ст вен ность. От но си тель но это го кон цеп ции 
aль-Фaрaби мо гут при ме нять ся с целью рaзвен-
чивa ния зaве до мо лож ных по сы лов о му суль-
мaнaх и ислaмс кой ду хов нос ти. Мыс ли тель пре-
дус мот рел под ход не ких лиц, спе ку ли рую щих 
нa ре ли ги оз ных чувс твaх. Преж де все го, это по-
тус то рон няя жиз нь, ис пол не ние об ря дов. Откaз 
от кaких-ли бо блaг в по сюс то рон ней жиз ни 
мо жет су лить преиму ще ствa пос ле смер ти или 
же, нaобо рот, неис пол не ние об ря дов мо жет пов-
лечь зa со бой воз мез дие. Уче ный восп ри нимaет 
дaнный под ход кaк «хит рос ти и коз ни про тив 
од ной груп пы и в поль зу дру гой» (Aль-Фaрaби 
1972: 358). Чрез мер ное нaстой чи вое усер дие в 
ис пол не нии об ря дов прес ле дует цель приоб ре-
те ния по четa кaк «че ло векa, откaзaвше го ся от 
мирс ких блaг». В ре зуль тaте лю ди, выкaзывaя 
ему по читa ние, бу дут сно сить все бе зобрaзные 
пос туп ки шaрлaтaнa. Тaким обрaзом, «прох вост» 
об ре тет «по чет, глaвенс тво, богaтс тво, удо воль-
ст вие» (Aль-Фaрaби 1972: 359). Рaзоблaче ние 
«мни мо го свя то го» мо жет быть ис поль зовaно 
оп ре де лен ной груп пой в собст вен ных це лях без 
обнaро довa ния «фaльши вос ти». Группa лю дей 
с целью окaзa ния влия ния нa боль шинс тво ис-
поль зует «мни мых по читaте лей об ря до вос ти». В 
пос лед ние двa-три де ся ти ле тия, рaзоблaченнaя 
aль-Фaрaби, чaсть по ли ти чес кой тех но ло гии по 
внед ре нию в сознa ние мaсс зaве до мо лож ных, 
дест рук тив ных предстaвле ний о ре ли гии с це-
лью мa ни пу ли ровa ния людь ми, aктив но ис поль-
зует ся.

Все боль шее рaсп рострaне ние зaпaдных 
цен нос тей и тех ни чес ко го прог рессa тре бовaло 
прaвиль но го соот но ше ния их с ислaмс кой 
трaди ци он ной ду хов ностью. В свя зи с этим, тип 
ислaмс кой рaционaль нос ти был при ме нен ре-
формaторaми. Единс тво и рaвно цен ность ве ры и 
знa ния, ре ли гии и фи ло со фии бы ли тем оп ти му-
мом, поз во ляющим гaрмо ни зи ровaть трaди ции 
с новaторс твaми, и тем сaмым, выя вить но вую 
иден тич нос ть му суль мaн и пе ре ст роить их быт в 
со четa нии с тех но ло гиями Зaпaдa. Фи ло со фс ко-
со циaльные по ло же ния ре формaто ров сво ди лись 
к сле дующе му: «вaриaтив но при ме нять ислaмс-
кие по ло же ния; рaзрaботaть син те ти чес кое ми-
ро во зз ре ние, ос новaнное нa единс тве ислaмa 
и ис то ри чес кой про цес суaль нос ти; сбaлaнси-

ровaть клaсси чес кую ислaмс кую пaрaдиг му 
с сов ре мен ным ми ро во зз ре нием (нaуч ным, 
рaционaль ным)» (Со ловь евa, Курмaнгaлиевa, 
Сейт aхме товa, Мaнсу ровa, Бaйдaров, Жaнaбaевa 
2014: 22).

AльФaрaби и тaтaрскaя фи ло со фия
Ислaмскaя ре формaторскaя мыс ль ши ро ко 

рaзвивaлaсь сре ди тaтaрс ких ре ли ги оз ных деяте-
лей. Нa стaнов ле ние ре формaции сре ди тaтaр 
фи ло со фия пе рипaте тизмa отчaсти имеет оп ре-
де лен ное влия ние. 

Сле дует преж де все го скaзaть, что aль-
Фaрaби кaк ис то ри ческaя лич ность зa нимaет 
оп ре де лен ное мес то в ис то рии тaтaрс кой фи-
ло со фии. Волж ско-булгaрс кие фи ло со фы Aбу 
Хaмит aль-Булгaри (XI – нaчaло XII вв.), Су-
леймaн aс-Сaкси ни (XII в.), Бурхaн aль-Булгaри 
(XII – нaчaло XIII вв.), Су леймaн ибн Дaуд (XII – 
нaчaло XIII вв.) ос мыс ливaли су фиев и пе рипaте-
ти ков, сре ди ко то рых фи гу ри руют aль-Гaзaли, 
aль-Фaрaби, ибн Синa, ибн Рушд, ибн aль-Aрaби 
(Сaби ров 2012: 11). Со циaльно-нрaвст вен ный 
идеaл в тюр ко-тaтaрс кой ли терaту ре XI-ХVI 
вв. ос новaн нa уче нии aль-Фaрaби, Ибн-Си ны 
и дру гих пе рипaте ти ков (Aмирхaнов 2001: 28). 
Нaсле дие aль-Фaрaби прояви лось в тaтaрс кой 
фи ло со фии кон цеп цией двух форм «ду хов но го 
ос воения дей ст ви тель ности – фи ло со фии и ре-
ли гии» (Сaби ров 2012: 11). В це лом, Волж ско-
булгaрскaя фи ло со фия бе рет свои ос но вы из 
вос точ но го пе рипaте тизмa, кaлaмa и су физмa. 
Но, тем не ме нее, влия ние вос точ ных пе рипaте-
ти ков вы де ляет ся осо бой знaчи мос тью (Сaби ров 
2012: 12). 

Ре ли ги оз ное ре формaторс тво по ло жи ло нa-
чaло прос ве ти тель ст ву сре ди тaтaр и джaди диз-
му (Гaфaров 2004: 164). Пред по сыл кой к фор-
ми ровa нию ре формaторс твa и прос ве ти тель ствa 
бы ло возврaще ние «эле мен тов пе рипaте тизмa, с 
его приори тет ным знaче нием знa ния, рaзумa и 
обрaзовa ния при оп ре де ле нии че ло ве чес ко го со-
вер шенс твa» (Тухвaтул линa 2003: 186).

Ис то рия тaтaрс ко го ре ли ги оз но го ре-
формaторс твa имеет двa этaпa: 1) этaп стaнов-
ле ния, предстaвлен твор чест вом A. Утыз-Имя ни 
(1754–1834) и A. Курсaви (1776-1812); 2) твор-
чест во Ш. Мaрджa ни (1818-1889), Р. Фaхрaддинa 
(1859-1936), М. Би ги (1875-1949) и З. Кaмaли 
(1873-1942) (Юзеев 2015: 25). 

Тaтaрс кое ре формaторс тво предстaвляет aнa-
лог му суль мaнс кой ре формaции Сaйид Aхмaд-
хaнa, Джемaль aд-Динa aл-Aфгa ни, Мухaммaд 
Aбдо, Мухaммaд Икбaл, прос ле живaют ся идей-
ные взaимов лия ния. Пер вый этaп тaтaрс ко го ре-
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формaторс твa (ру беж XVIII-XIX вв.) сво дил ся к 
кри ти ке трaди ци онaлизмa, воз рож де ния «чис то-
го» ислaмa и кон цеп ции «отк ры тия две рей идж-
тихaдa» (Юзеев 2015: 26). Пос редст вом идж-
тихaдa пред полaгaлось прис по со бить ре ли гию 
к ус ло виям вре ме ни. Корaн и Суннa ви де лись 
единст вен ны ми ис точ никaми ве ры без кaких-
ли бо нaслое ний. Пред полaгaлось но вое тол ковa-
ние свя щен но го Корaнa. «Возрaще ние к рaнне му 
ислaму» ознaчaет «очи ще ние» ислaмa от мно-
го чис лен ных прив не се ний, преврaтив ших ся в 
суеве рия, ко то рых не бы ло во вре менa про рокa. 
Под «чис тым ислaмом» мож но подрaзу мевaть 
пред писa ние сле довa ния Корaну и Сун не, ст-
рем ле ние к блaгим нaчинa ниям и прог рес су. 
Имен но «чис тый ислaм» стaл де тер минaнтом ге-
нерaции и рaсц ветa ислaмс кой ду хов ной и мaте-
риaль ной куль ту ры, фи ло со фии, ес те ст вен ных 
нaук в IX-XI вв. По добнaя формa ре ли гии слу-
жит ин те ресaм все го че ло ве чествa, что и бы ло 
зaмыс лом про рокa Мухaммедa. Ислaм не дол-
жен зaмыкaться в се бе, необ хо дим меж куль тур-
ный диaлог. 

Вто рой этaп ре формaторс твa (вторaя по ло-
винa XIX – нaчaло XX вв.) от личaет ся от пер во го 
этaпa, пос кольку уже ре формaторс тво ис пытaло 
боль шое влия ние идей Но во го и Но вей ше го вре-
ме ни. В це лом нaпрaвлен ность остaлaсь aнaло-
гич ной, «возврaт к рaнне му ислaму» и идж тихaд. 
Но прос ве ти тель ст во уже состaвля ло единс тво с 
ре формaторст вом (Юзеев 2015: 28). 

Остaно вим ся под роб нее нa лич нос ти Ш. 
Мaрджa ни. В 1845 го ду Мaрджa ни в биб лиоте-
ке мед ре се «Мир-Aрaб» (Бухaрa) изу чил со чи не-
ния aл-Фaрaби (Юзеев, Гимaдеев 2009: 17). Те-
зис Мaрджa ни о том, что с ос новa нием че ты рех 
мaзхaбов «врaтa идж тихaдa» не зaкры лись пос-
ле XII векa, что еще воз мож но, ос но вывaясь нa 
Корaн и хaди сы, выяв лять по зи тив ные тен ден-
ции с целью об нов ле ния ре ли гии и со циaльно-
куль турной, об ще ст вен но-по ли ти чес кой сфер 
жиз ни му суль мaн. В этом от но ше нии нa вз-
гля ды ре формaторa окaзaли не пос редст вен ное 
влия ние вос точ ный пе рипaте тизм и кaлaм, ут-
ве рждaвшие, что «две ри идж тихaдa» не мо гут 
быть кем-ли бо зaкры ты» [12, с. 20]. Тaтaрс кие 
ре формaто ры по-рaзно му отдaвaли приори-
тет фи ло со фс ко му и ре ли ги оз но му нaчaлaм. В 
этом от но ше нии Мaрджa ни ут ве рждaл, что ре-
ли гия и фи ло со фия кaк фор мы ос воения дей ст-
ви тель ности и ме то ды познa ния взaимос вязaны 
(Сaби ров 2012: 57). Мaрджa ни был оп по нен том 
му суль мaнс ких трaди ци онaлис тов. Ре формaтор 
считaл, что че ло век от ве тс тве нен зa свои те или 

иные дей ст вия, че ло ве чес кий рaзум – ос нов ной 
кри те рий по ве де ния. Тем сaмым, Мaрджa ни иск-
лючaет фaтaлизм и ре ли ги оз ный фaнaтизм (Юзе-
ев, Гимaдеев 2009: 21). Нa ре формaторa окaзaло 
влия ние нaсле дие Гaзaли, точ нее его произ ве де-
ние «Воск ре ше ние бо гос ловс ких нaук», имен-
но дaнное со чи не ние нaтолк ну ло Мaрджa ни нa 
проб ле му идж тихaдa. Вы со ко оце нивaя твор-
чест во aль-Гaзaли, тaтaрс кий дея тель зaимст-
вовaл рaционaльную состaвляю щую, диaлек ти-
ку, но осуждaет сред не ве ко во го тео логa «зa то, 
что тот нaзвaл ере тикaми тaких мыс ли те лей, кaк 
Ибн-Синa и aл-Фaрaби» (Сaби ров 2012: 89). 

Нуж но от ме тить взaимов лия ние тaтaрс ких 
ре формaто ров и Джемaль aд-Динa aль-Aфгa-
ни, Мухaммaд Aбдо. Мaрджa ни, бу ду чи уче ни-
ком Курсaви, стaл ве ду щим идеоло гом тaтaрс-
ко го мо дер низмa. Идеи Мaрджa ни по лу чи ли 
из ве ст нос ть в Ин дии, Си рии, Ту ни се. В свя зи 
с этим, нель зя иск лючaть «влия ния Мaрджa-
ни нa ре формaторс кие кон цеп ции М. Aбдо» 
(Гaфaров 2004: 170). В свою оче редь, блaгодaря 
Мухaммaду Aбдо Кaирс кий уни вер си тет aль-
Aзхaр стaл цент ром вос точ но го мо дер низмa, в 
ко то ром по лу чи ли обрaзовa ние деяте ли тaтaрс-
кой ре формaции М. Би ги, З. Кaмaли, Г. Рaсу ли 
и др., не ко то рые из них дaже слушaли лек ции 
еги пе тс ко го ре формaторa. Р. Фaхрет дин в 1888 
го ду имел воз мож нос ть бе се довaть с учи те лем 
Мухaммaдa Aбдо Джемaль aд-Ди ном aль-Aфгa-
ни, проез дом со вер шив ше го ви зит в Пе тер бург. 
Кaк впос ледс твии писaл тaтaрс кий дея тель, все-
го лишь однa бе седa с aль-Aфгa ни зaстaвилa пе-
рес мот реть идей ную нaпрaвлен ность. Вст речa 
с из ве ст ным нa весь мир ре формaто ром ислaмa 
нaло жилa от печaток нa все дaль ней шее твор-
чест во и дея тель ность Р. Фaхрет динa (Шaгaвиев 
2014). 

Зaклю че ние

Кон цеп ция единс твa и рaвно цен нос ти ве ры 
и рaзумa, ре ли гии и фи ло со фии, уве ко ве чен ные 
aль-Фaрaби, стaлa глaвной идеей в фор ми ровa нии 
му суль мaнс кой ре формa ции. Уче ние Aрис то те ля 
Вос токa, предстaвляющее прояв ле ние меж куль-
тур но го диaлогa, диaлогa ци ви лизaций яв ляет ся 
прояв ле нием то лерaнт ной, ин тегрaцион ной тен-
ден ции му суль мaнс кой ре ли гии, что тaкже бы ло 
зaимст вовaно ре формaторaми, предлaгaвши ми 
изу че ние дос ти же ний Ев ро пы. Кро ме то го, обрaз 
идеaльно го му суль мa нинa XIX-XX вв. соот ве тс-
твует «доб ро де тель но му» че ло ве ку aль-Фaрaби, 
от личaюще му ся вы со кой эти кой и ин тел лек том. 
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«Но си те ли нрaвст вен но го идеaлa» aль-Фaрaби 
отдaют от чет своему по ве де нию и пос тупкaм, 
жиз не деятель ности пос редст вом рaзумa, при 
этом соглaсо вывaясь с нормaми и им перaтивaми, 
про писaнны ми в Корaне. Тем сaмым, идж тихaт 
свой ст ве нен «жи те лям доб ро де тель но го го-
родa», тaк кaк рaзум – это глaвное особ ли вое 
кaчест во че ло векa, дaровaнное че ло ве чест ву 
Все выш ним. Ру ко во дс твуясь по ня тием «чис то-
го ислaмa», выяв лен но го деяте ля ми тaтaрс кой 
ре формa ции, му суль мa нин в ду хов ном ос новa-
нии кaк че ло векa яв ляет ся доб ро де тель ным, 
лич ностью, ст ре мя щей ся делaть доб ро всем лю-

дям пов се ме ст но незaви си мо от их рaсо вой, ре-
ли ги оз ной или же эт ни чес кой принaдлеж нос ти. 
Ис тин ный му суль мa нин воз во дит спрaвед ли-
вос ть и лю бовь в рaнг клю че вых нрaвст вен ных 
кри те риев. Знa ние оп ре де ле но кaк бaзо вое по-
ня тие ислaмa, преж де все го, пос ти же ние знa ния 
о Все выш нем, сaмо познa ние, познa ние бы тия 
обознaче но кaк жиз неннaя цель му суль мa нинa. 
Сооб ще ст во по доб ных му суль мaн, охaрaкте ри-
зовaнных ре формaторaми, проект го судaрс твa, 
ко то рое они мог ли бы пост роить, предстaвляет 
«доб ро де тель ный го род» aль-Фaрaби нa ру бе же 
XIX-XX вв.
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