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низма Джамаледдина Афгани. Автор статьи рассматривает исламский модернизм как ответ и ре-
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Введение. Современный мир в начале XXI в. 
представляет собой пространство разломов и 
разрывов, чреватое конфронтациями вплоть до 
военных столкновений. В борьбе за ресурсы, по-
литическую гегемонию значимой оказывается 
борьба за идентичность, получившая осмысление 

в постколониальных исследованиях. Постколо-
ниальная стадия в развитии колонизированных 
народов наступает как реакция участников ко-
лониализма или империализма на крах систе-
мы: прекращение верховенства доминирующих 
метрополий, или центров, над угнетенными 



À. Îçäæàí 99 

Òðóäû ÁÃÒÓ   Ñåðèÿ 6   № 2   2023 

колониями, или перифериями. Категории «За-
пад» и «Восток» употребляются не в значении 
географического расположения территорий, но как 
части бинарного отношения «Цивилизация / От-
сталость». В постколониальной ситуации сего-
дня находятся не только бывшие европейские 
колонии – страны Африки, Азии, Среднего Восто-
ка и Латинской Америки, но и страны Восточной 
Европы. Интересной в контексте проблематики 
постколониальных исследований представляется 
проблема самоопределения Турции. Исходя из 
справедливого замечания Сельджука Туркйылмаз 
о том, что «…турецкого эквивалента “колониа-
лизм” не существует… Если бы концепции коло-
ниализма и квазиколониализма были обоснованы, 
то, возможно, для Турции сформировалась бы со-
вершенно иная почва для размышлений», пола-
гаем целесообразным рассматривать исламский 
модернизм как уникальную версию осмысления 
проблемы самоопределения Турции по отноше-
нию к Западу, тем более, что «Турция ощутила 
на себе проблемы западной гегемонии во всей 
их остроте, и эти проблемы напрямую влияют 
на процесс перехода к постзападному миру…» [1]. 

Поэтому считаем возможным рассматривать 
исламский модернизм как ответ на доминантное 
положение Запада по отношению к исламскому 
миру, приведшее к конструированию Западом 
образа Востока, что породило следующие про-
блемы: 1) ошибочность образа Востока, сформи-
рованного Западом; 2) диктат этого образа как 
чуждой идентичности жителям мусульманского 
Востока; 3) ответное конструирование Востоком 
ошибочного образа Западом; 4) конфронтация по 
формуле «столкновение цивилизаций», отсут-
ствие взаимопонимания и сложность налажива-
ния диалога.  

Констатируем, что распад мировой колони-
альной системы не унес в забвение культурный 
миф как стереотипное взаимодействие культур-
ных дискурсов центра и периферии. Мы живем 
в ситуации не до конца освобожденных от нар-
ратива доминирующих дискурсов обществ, в ко-
торой значимость и право на самостоятельность 
и идентичность некогда подчиненного ставится 
под вопрос. Страны Запада по-прежнему доми-
нируют в разных регионах мира. Именно этот 
феномен и получил название «постколониализм». 
Сквозь оптику постколониальных исследований 
большую часть населения Земли возможно опи-
сать через категорию «угнетенный» [2, 3].  

Основная часть. Экономические, полити-
ческие и культурные связи (пост)колоний и 
(пост)метрополий фактически не изменились 
во многом после крушения колониальной и им-
периалистической систем, что связано с сохра-
нением за идентичностью угнетателя статуса 
доминирующего в этих странах. Процесс фор-

мирования национального самосознания, на-
чавшийся в XVIII в., таким образом, не завер-
шился в бывших колониях до сих пор. Несмотря 
на то, что Турция не столько постколониальная, 
сколько постзападная страна, проблемы, с ко-
торыми сталкиваются постколониальные стра-
ны, актуальны и для этой страны. В частности, 
значимыми являются: проблема самоопределе-
ния, реализации вектора собственного нацио-
нального развития, поиск «золотой середины» 
между принятием технологических новшеств 
западной цивилизации и отстаивание ислама как 
ядра, для сохранения идентичности и отстаива-
ния как культурной самобытности, так и поли-
тической и экономической значимости в совре-
менном мире. Ощутим для Турции и постколо-
ниальный комплекс, на преодоление которого в 
мусульманском мире направленна стратегия ис-
ламского модернизма. 

Обратимся к анализу теоретических основа-
ний исламского модернизма, в частности к ком-
плексу идей крупнейшего представителя этого 
идейного направления Джамаледдину Афгани 
(Джамāл ад-дӣн ал-Афִгāнӣ; 1839–1897).  

Прежде всего, следует отметить, что вокруг 
личности Афгани, его идей, было много дис-
куссий, содержание которых отражено в мно-
гочисленных статьях, как поддерживающих, так 
и критикующих предложенную им концепцию 
[4, с. 15–17]. Полагаем, что это связано с активной 
общественной и просветительской деятельностью 
Афгани, его работой во многих странах и реги-
онах, где он, на протяжении всей жизни, встре-
чался с разными людьми, обсуждая различные 
мнения и мысли. Реконструируя концепцию ис-
ламского модернизма, созданную Джамаледди-
ном Афгани, важно указать, что именно ему 
принадлежит первый серьезный всеобщий при-
зыв к мусульманам избавиться от бедственного 
положения, в котором оказался исламский мир 
[5, с. 300].  

Базовой идей концепции исламского модер-
низма Афгани является его мысль о том, что 
основные принципы ислама не противоречат 
разуму и науке, а, напротив, находятся в гармо-
нии с ними. Именно поэтому он называл ислам 
религией, идеи которой наиболее последователь-
но отвечают сущностным характеристикам че-
ловеческой натуры. Исходя из этого, суть его 
воззвания к мусульманам заключалась в том, 
чтобы не просто сохранить религию, ее идейное 
и духовное содержание, созданное еще в Сред-
невековье, но и развить и усовершенствовать, 
для того чтобы ислам смог отвечать вызовам 
сегодняшнего дня. Говоря так, он хотел пока-
зать, что ислам – это религия, обладающая до-
статочным потенциалом для новых качествен-
ных интерпретаций, которые позволят ему, как 
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некогда в Средневековье, вновь отвечать по-
требностям современного общества [5, с. 300]. 

Сам Афгани в ранние периоды творчества 
был последовательным сторонником принятия 
ислама в исходном его виде, однако на зрелом 
этапе творчества его задачей стало примирение 
современных разработок и подходов к исламу с 
идеями его предшественников о «чистом исла-
ме» [4, с. 122]. Он утверждал, что мусульмане 
должны свободно пользоваться своим разумом, 
а не слепо следовать букве исламского права 
при современном понимании Корана и Сунны. 
С его точки зрения, это было необходимым усло-
вием для того, чтобы избежать отставаний в 
развитии [6, с. 461–462]. 

Афгани придерживался той позиции, что 
нации не могут существовать без религии, а при-
чину, по которой мусульмане столкнулись с про-
цессами упадка и распада, он видел в их факти-
ческом отдалении от религии, место которой 
занимали ереси и суеверия. Афгани рассказы-
вал о том, что невежественные арабские племе-
на до принятия ислама жили по принципам 
насилия и раздора, с легкостью совершали все-
возможные безнравственные и жестокие дей-
ствия, но принятие ислама объединило и укре-
пило их, помогло обрести политическую силу, 
стало важным фактором просвещения, изменения 
их образа мысли, исправило их нравственную 
жизнь. Новые принципы управления позволили 
им занять значимую позицию в мире и править 
на справедливых началах, сделали их народ 
лидером в области знаний и проводником ци-
вилизации, который смог понять и передать фи-
лософию Аристотеля и Платона. Подобные при-
меры Афгани приводил и о других сообществах, 
где наука и общественная мысль, сила и циви-
лизация связаны с развитием религии. Для него 
потребность человечества в религии естествен-
на и является образующим основанием. Кроме 
того, он подчеркивал, что воскресение и спасе-
ние станут возможными при условии избавле-
ния от ереси и суеверий и возвращения к рели-
гии [7, с. 80–81]. Из этого исходит и его резкая 
критика материализма, в котором он видел угрозу 
разрушения как религии, так и мусульманской 
цивилизации, причину ослабления духа и обед-
нение жизни человека, эскалацией насилия [7]. 

Ислам для Афгани был религией спасения 
потому, что предложил человеческому разуму 
три истины, а душе человека – три добродетели. 
Истины разумы Афгани сформулировал следу-
ющим образом: 1) человек – наместник Бога на 
земле и самое ценное из его творений; 2) со-
общества, живущие по канонам религии, пре-
восходят сообщества неверующих; 3) человек 
приходит в этот мир для того, чтобы обрести 
совершенные качества и стать достойным вечного 

блаженства. [7, с. 51–52]. Три добродетели ду-
ши – это стыд, доверие и правдивость. Афгани 
полагал, что человек может быть выше живот-
ных в том и только в том случае, если следует 
указанным идеям и обладает названными доб-
родетелями, и что именно эти принципы могут 
быть основой цивилизации [7, с. 57–63]. В ка-
честве верификации своих идей мыслитель ис-
пользовал исторические примеры. В частности, 
он упоминал, что на заре ислама первые му-
сульмане, четко следуя своей вере, за короткое 
время добились доминирования на обширных 
территориях от Великой Китайской стены до 
Испании, но духовные основы их культуры были 
ослаблены деятельностью натуралистов-батини-
тов, которые появились в четвертом веке после 
хиджры в Египте [7, с. 80–85]. Афгани, утвер-
ждая, что религия является наиболее важным 
элементом, поддерживающим жизнь общества, 
был обеспокоен тем, что материалисты нанесут 
ощутимый вред обществу, пытаясь разрушить 
его религиозные верования [7, с. 72–79]. О своей 
борьбе против материализма он говорит следую-
щие слова: «...Я приведу убедительные доказа-
тельства того, что эта школа возникала в раз-
личных обличьях, но не принесла ничего, кроме 
разрушений и краха, всякому обществу, в кото-
ром она распространялась» [7, с. 37]. 

Афгани, придававший большое значение прин-
ципу справедливости, утверждал, что этот прин-
цип нельзя обнаружить в нерелигиозных сооб-
ществах. Мусульманский мыслитель перечислял 
четыре основных принципа, свидетельствующих 
о существовании подлинной справедливости в об-
ществе, а именно: 1) защита личности; 2) при-
знание чести и достоинства человека; 3) госу-
дарство; 4) вера в Бога [7]. Согласно его мысли, 
вера в Бога является основой для трех первых 
принципов. Афгани настаивал на особой зна-
чимости веры в Бога и ее многочисленных благ, 
а также на том, что ее отрицание наносит об-
ществу значительный непоправимый вред [7]. 

Согласно идеям Афгани, правомерно отметить, 
что значимость религии, и в особенности ислама, 
заключалась в том, что она несла человеку покой 
и счастье. Поэтому соблюдение установленных 
религией правил и порядков является необхо-
димым для достижения благой и счастливой 
жизни [8, с. 91]. Единое содержание идей, обес-
печивающих гармоничное развитие общества, 
включает разум, очищенный от суеверий, защиту 
человеческого достоинства, основы веры и ре-
лигиозные принципы, просвещение общества. 
Суть правил, выражающих эти идеи, изложим в 
четырех пунктах: 1) ум должен быть свободен 
от суеверий, предрассудков и заблуждений;  
2) общество должно быть ориентировано на за-
щиту и прославление человеческого достоинства; 
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3) система верований, имеющая первоочередное 
значение, должна быть вплетена в душу обще-
ства; 4) в самом обществе должна быть группа 
тех, кто занимается воспитанием остальных его 
членов [8, с. 91–102]. 

Делая ставку на прогрессивность ислама, 
Афгани стремился восстановить единство му-
сульман для совместной борьбы против запад-
ного империализма [9, с. 45]. Усилия в объеди-
нении мусульман прославили Афгани как одного 
их величайших поборников панисламизма. Од-
нако его взгляды на эту проблему не предпола-
гали простого объединения всех мусульман мира 
в единое целое. Он говорил о том, что мусуль-
манские народы по собственной воле должны 
создать свои независимые национальные госу-
дарства, а затем эти независимые государства 
должны образовать союз по принципу конфеде-
рации. Мыслитель подчеркивал, что мусульмане, 
создав, таким образом, великий союз, смогут 
решительно противостоять диктату Запада и 
отстоять свою независимость и самобытность 
[5, с. 300].  

Защищая подобные взгляды, Афгани по-
нимал опасность радикализации националисти-
ческого проекта, поэтому настаивал на необхо-
димости его естественным образом ограничивать, 
развивая заложенную в ислам терпимость и ува-
жительное отношение к другому. Резкий про-
тест Афгани высказывал против фундамента-
лизма и расизма, подчеркивая опасность для 
общества в развитии расистских идей в нацио-
налистическом дискурсе [5]. 

Мысли Афгани о преобразованиях ислам-
ского мира правомерно изложить в следующих 
тезисах: «Прежде всего, он верил в то, что ислам 
как религия самодостаточен и способен нап-
равлять мусульман, укреплять их силу и обеспе-
чивать прогресс. Кроме того, Афгани утверждал, 
что необходимо бороться с фаталистическими 
убеждениям, которые вызывают в людях без-
различие и апатию. Он подчеркивал важность 
возвращения к жизни в соответствии с Кораном 
и Сунной. Вместе с тем он призывал интерпре-
тировать учение ислама рационально и при-
глашал мусульман к изучению новых наук.  
И, наконец, первым шагом к интеллектуальному 
и социальному возрождению мусульман Афга-
ни считал борьбу против колониализма и тира-
нии» [10, с. 132]. Именно эти аспекты учения 
Афгани специалисты, изучающие его интеллек-
туальное наследие, считают ключевыми и свя-

зывают его идейное влияние именно с данными 
вопросами. 

Влияние как идей Афгани, так и его неор-
динарной харизматичной личности на судьбы 
мусульманского мира оцениваем как значимое 
и многоаспектное, сохраняющееся по сей день. 
Оно прослеживается в дискурсе борьбы с за-
падным империализмом, дискурсе постколониа-
лизма, идеологии панисламизма, учениях и прак-
тиках национализма и нациостроительства. 

Заключение. Таким образом, в понятие мо-
дернизма Афгани вкладывал следующее значе-
ние: обращение к Корану и Сунне как залог 
возвращения к «чистому исламу», а также осо-
бое отношение к западной цивилизации, кото-
рое заключается в переосмыслении ее источников 
с учетом условий нынешнего времени. Идеи 
исламского модернизма предполагается распро-
странять путем реформирования образователь-
ных программ, добиваясь возрождения во всех 
областях, особенно в интеллектуальной и поли-
тической жизни исламского мира. Цель этого 
проекта многогранна, и вместе с тем ей присуще 
известное гармоничное единство. Ее составны-
ми частями выступают борьба с материализмом 
и западным колониализмом, обеспечение уча-
стия людей в управлении своими сообществами, 
распространение умеренного национализма и 
недопущение его радикализации, защита панис-
ламизма, создание в мусульманском мире сильной 
позиции противостояния Западу с целью сохра-
нения и отстаивания своей самобытности и права 
на самоопределение, а также выбора пути развития.  

Подчеркнем и особенность исламского мо-
дернизма, представленного в концепции Афга-
ни. С одной стороны, перед ним стояла задача 
фактического возрождения мусульманской иден-
тичности на фоне усиливающегося влияния 
культуры Запада. С другой стороны, Афгани был 
вынужден обратить внимание на сложное по-
ложение внутри самой религиозной традиции, 
наполненной разными авторитетами и толкова-
ниями и в силу этого фактически разрозненной, 
утратившей изначальную идейную чистоту и 
духовную цельность. Его проект исламского 
модернизма был не только амбициозным, но и 
во многом необходимым для определения путей 
дальнейшего развития общественной жизни му-
сульманского мира. Ценным и методологически 
значимым в осмыслении и решении существу-
ющих проблем он представляется и в простран-
стве современного постколониального дискурса.
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