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ИСЛАМ И МОДЕРНОСТЬ: ВСЕМИРНЫЕ,  

РОССИЙСКИЕ И СЕВЕРОКАВКАЗСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ  

(КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX В.)

С.А. Айларова

Проблема статьи лежит в русле изучения взаимодействия между культурой 
европейского Модерна и конфессиональными традициями горских народов и их 
осмысления в северокавказской общественной мысли. Автор сосредоточил свое 
внимание на российских и северокавказских проявлениях такого мирового исто-
рико-культурного движения, как исламский модернизм XIX-XX вв. В пространо-
стве этого дискурса мусульманская интеллигенция Северного Кавказа начала XX 
в. смогла вступить в равноправный диалог с интеллектуальным сообществом 
Европы и России и сформулировать свое видение будущего народов региона. Осо-
бенно ярко модернистские тенденции проявились в образовании (джадидизм) и 
печати. Журнал «Мусульманин» (издатель адыгский просветитель М.-Б. Хад-
жетлаше), газеты «Заря Дагестана» и «Мусульманская газета» (издатель даге-
станский просветитель С. Габиев) вели активную популяризацию джадидист-
ской просветительской программы, распространение модернистских идей, вос-
питание в недрах мусульманского социума России новых адептов обновления и 
реформации ислама. В книге С. Габиева «Арабы, Ислам и арабо-мусульманская 
культура» автор знакомит российского читателя с мусульманской историей и 
культурой, развенчивает негативные стереотипы об исламе, укоренившиеся в 
общественном сознании. А. Цаликов, осетинский писатель, публицист, полити-
ческий деятель, один из руководителей движения российских мусульман, и свои-
ми интеллектуальными штудиями, и деятельностью политика искал симбиоз 
культуры Запада и Востока, осмысливая возрождение мусульманских народов че-
рез вершинное проявление политической мысли Европы – марксизм. Стремление 
северокавказской интеллигенции выстроить диалог между исламом и современ-
ностью есть часть интеллектуальной истории мусульманских народов в XX в.
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Для цитирования: Айларова С.А. Ислам и модерность: всемирные, россий-
ские и северокавказские проявления (конец XIX – начало XX века) // Известия  
СОИГСИ. 2024. Вып. 53 (92). С.26-42. DOI: 10.46698/VNC.2024.92.53.013

Исследование модернизационных 
процессов в обществах и культурах на-
родов Северного Кавказа XIX– начала 
XX века является перспективным нан-
правлением современного кавказове-
дения. В рамках этого направления ин-
терес представляет видение взаимодей-

ствия между культурой европейского 
Модерна и духовно-конфессиональны-
ми традициями и практиками горских 
народов, и их осмысление в северокав-
казской общественной мысли. Интел-
лигенция горских обществ осознавали 
необходимость для развития народов 
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региона восприятия достижений пере-
довых стран и обществ во всех сферах 
горской жизни, но понимали это не 
как процесс копирования культурных 
образцов современности, а как поиск 
собственных духовных оснований мо-
дернизации в культурном достоянии 
прошлого, в конфессиональной иден-
тичности горских народов.

Автор данной статьи уже обращался 
к проблеме поиска интеллигенцией Се-
верного Кавказа духовно-культурных 
оснований модернизации в феноменах 
христианской истории региона, в ми-
фологических образах кавказской древ-
ности (см.: [1; 2]). Теперь речь пойдет о 
таком мировом историко-культурном 
явлении XIX-XX вв., как «Ислам и моа-
дерность» и его российских и северо-
кавказских проявлениях. В простран-
стве этого дискурса мусульманская ин-
теллигенция Северного Кавказа смогла 
вступить в равноправный диалог с ин-
теллектуальным сообществом Европы 
и России и сформулировать свое виде-
ние будущего народов региона.

Исламский модернизм – масштаб-
ное реформаторское движение, воз-
никшее в конце XIX в. в мусульманских 
обществах на огромных пространствах 
– от Империи Османов до Британской 
Индии, Центральной Азии, Поволжья 
и Кавказа. Новое интеллектуальное 
движение, направленное на адаптацию 
исламского мира к современности, воз-
никло в противостоянии ключевому 
явлению Нового времени – колониа-
лизму. Стремление освободиться от 
колониальных завоевателей, преодо-
леть экономическую и культурную от-
сталость во имя процветания мусуль-
манского мира подтолкнуло исламских 
интеллектуалов сделать первые шаги на 
пути реформации тысячелетней рели-

гиозной традиции. Интеллектуальный 
поиск реформаторов был направлен 
на легитимизацию нововведений вну-
три мусульманской традиции. В основе 
всех проектов лежали идеи о необхо-
димости избавления от вредных, «от-
сталых» практик из жизни мусульман, 
«очищение» истинного значения тек-
стов Корана и Сунны от исторических 
искажений первоначальных смыслов, 
восстановление былого процветания и 
силы мусульманских обществ. Ислам-
ский мир должен бросить вызов передо-
вой Европе, в то же время избирательно 
заимствуя из европейских достижений 
в науке, общественной и политической 
жизни. Главной целью исламского мо-
дернизма было присутствие мусуль-
манской культуры в мире Модерна на 
равных правах с европейской [3; 4].

У истоков исламского модерниз-
ма стояли крупнейшие мусульманские 
мыслители Нового времени – афганец 
Джемаль ад-Дин аль-Афгани (1839–
1897) и египтянин Мухаммад Абдо 
(1849–1955). Основоположник идеоло-
гии панисламизма и мусульманского 
социализма аль-Афгани считал, что ис-
лам сможет выполнить антиколониаль-
ную миссию лишь при условии обнов-
ления и приспособления к глобальной 
трансформации современных обществ. 
Это означало обязательное развитие 
национального светского образования, 
науки, промышленности. Базовой иде-
ей концепции аль-Афгани была мысль 
о том, что основные принципы ислама 
не противоречат разуму и науке, более 
того, находятся с ними в союзе и гармо-
нии. Возврат к практике прямого тол-
кования (иджтихад) Корана и Сунны 
через контекстуальное рассмотрение 
содержания рассматривался как важ-
ный просвещенческий шаг. Потенциал 
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качественных интерпретаций, содержа-
щийся в исламе, позволяет ему, как и в 
Средние века, отвечать вызовам исто-
рии и Нового времени [5]. Его соратник 
Мухаммад Абдо, выдающийся богослов 
и общественный деятель-реформатор, 
предложил целый ряд оригинальных 
преобразований в политической и 
культурной жизни Египта: от проектов 
внедрения принципов парламентариз-
ма и конституционализма для обновле-
ния мусульманского сообщества до ре-
формирования возглавляемого им ста-
рейшего мусульманского университета 
Аль-Азхар, модернизацию его струк-
туры и образовательных программ. 
Как муфтий, руководитель египетской 
мусульманской уммы, Абдо издал ряд 
фетв, свидетельствующих о трансфор-
мации общества – отмену некоторых 
ограничений в пище, возможность 
пользоваться банковскими услугами и 
оказывать их, разрешение носить евро-
пейское платье, заниматься живописью 
и скульптурой [6].

Идеи и деятельность Джемаля 
аль-Афгани и Мухаммада Абдо сфор-
мировали в начале XX в. блестящую 
плеяду мусульманских мыслителей и 
просветителей модернистского направ-
ления в разных странах: здесь сирий-
цы Абд ар-Рахман аль-Кавакиби, Сай-
ид Мухаммад Рашид Рида, египтянин 
Мустафа Кямиль, афганец Махмудбек 
Тарзи, индиец Сайид Ахмад-хан, ин-
донезиец Мухаммад Тахир и др. Вся их 
деятельность – яркий пример модер-
нистской реформации ислама, стрем-
ления синтезировать достижения Ев-
ропы (Запада) и культурного наследия 
мусульманских народов, создать новую, 
реформированную религию, истолко-
вать Коран в духе рационализма и при-
способления к новейшим достижениям 

науки. Политические концепции, вы-
двинутые мусульманскими реформато-
рами в ходе антиколониальной борьбы, 
представляли широкий спектр доктрин 
– от панисламизма и панарабизма до 
представлений о национальной неза-
висимости, синтезировали европей-
ские понятия о нации и традиционные 
взгляды на мусульманскую общину 
(умму). Общественные реформы вклю-
чали восприятие европейского образо-
вания, развитие печати, гендерные пре-
образования [7].

В Российской империи конца XIX 
– начала XX в. самым ярким проявлек-
нием исламского модернизма был джа-
дидизм – реформаторское движение 
за обновление мусульманской школы 
путем внедрения новых методов обу-
чения и преподавания светских наук. 
Хотя умственное движение исламско-
го (или мусульманского) модернизма 
шире, чем просто образовательная ре-
форма, но всех российских мусульман-
ских интеллигентов-модернистов стали 
называть джадидами. У истоков джа-
дидского движения стоял выдающийся 
крымскотатарский публицист и про-
светитель Исмаил-бей Гаспринский (Га-
спралы) (1851–1914). Борьбу за совре-
менное развитие мусульманских наро-
дов Российской империи он предлагал 
начать с реформы образования и ста-
новления мусульманской печати. Сам 
он стал издателем первой газеты для 
российских мусульман – «Терджиман» 
(«Переводчик») (издавалась с 1883 по 
1918 г.). Деятельность И. Гаспринского 
знаменательна не только борьбой за на-
ционально-религиозные права россий-
ских мусульман, но и лидерством в на-
лаживании межконфессионального ди-
алога и сотрудничества ислама и право-
славия [8]. Гаспринский видел Россию 
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уникальной «русско-мусульманской» 
цивилизацией. Уверенный в грядущем 
расцвете этой цивилизации, он писал: 
«Я не пожертвовал бы ни одной капли 
чернил для этих заметок, если бы одну 
минуту сомневался в блестящем буду-
щем моего отечества. Я верую, что рано 
или поздно русское мусульманство, 
воспитанное Россией, встанет во главе 
умственного развития и цивилизации 
остального мусульманства. Цивилиза-
ция, родившись на крайнем востоке и 
постепенно продвигаясь на запад, ныне, 
кажется, начала обратное движение на 
восток и на пути ее русские и русские 
мусульмане, мне кажется, предназначе-
ны быть лучшими ее проводниками» [9, 
342]. Именно в братстве российских му-
сульман и христиан он видел перспек-
тиву будущего процветания России и 
настаивал на том, что в будущем Россия 
станет великим мусульманским госу-
дарством, что нисколько не уменьшит 
ее роли и значения как великой христи-
анской державы [10, 90]. 

Таким образом, исламский модер-
низм появляется в России практически 
одновременно с другими регионами му-
сульманского мира. Процессы модер-
низации, которыми в конце XIX в. была 
охвачена вся Россия, влияние обнов-
ленческих явлений на мусульманском 
Востоке способствовали зарождению 
общезначимого модернистского дви-
жения мусульман России [11]. Большое 
влияние на него оказали панисламизм и 
пантюркизм, поскольку большая часть 
передовой интеллигенции были пред-
ставителями тюркских народов России. 
Стремление к возрождению ислама на 
модернистской основе породило целую 
когорту деятелей джадидизма в Повол-
жье, Закавказье, Средней Азии. Благо-
даря их деятельности здесь появляется 

сеть новометодных школ, печать, свет-
ская литература, театр.

Среди модернистов выделяется ряд 
блестящих татарских публицистов, 
просветителей, богословов, выступав-
ших в российской печати и писавших на 
русском языке. Оспаривая стереотипы 
об исламе, сложившиеся в миссионер-
ской, научной и публичной сферах, ев-
ропейски ориентированные публици-
сты А. Девлет-Кильдеев, Мурза Алим, 
А. Баязитов, Искяндер-Мурза и др. на 
страницах массовой печати развернули 
широкую дискуссию о проблемах воз-
рождения мусульманских обществ и их 
отношении к христианскому окруже-
нию. Как предчувствие грядущей новой 
эпохи звучали слова Мурзы Алима: «Не 
подлежит сомнению, что на Востоке су-
ществует в настоящее время большое 
религиозное движение в смысле преоб-
разования старых понятий магометан 
на ислам и согласования их с данными 
современной науки и более верным по-
ниманием смысла Корана, священной 
книги мусульман… Мы стоим накану-
не великой религиозной реформации в 
мусульманском мире, которая окажет 
на дальнейшее развитие мусульман то 
самое влияние, которое имела рефор-
мация Лютера на старый католический 
мир, и эта реформация неминуемо воз-
родит к новой жизни и деятельности 
временно усыпленное мусульманство» 
[12, 122].

Интересна полемика, развернувша-
яся в связи с выходом в России бро-
шюры французского ученого Эрнеста 
Ренана «Ислам и наука» (1883). В этой 
брошюре была опубликована речь Ре-
нана из его выступления в Сорбонне на 
собрании Научной французской ассо-
циации, где он сформулировал свои из-
вестные тезисы о враждебности ислама 
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науке, экономическому развитию, сво-
бодной мысли и просвещению. «Лож-
ный» духовный фундамент обрекает 
мусульманский мир на интеллектуаль-
ную ограниченность, фанатизм, нео-
правданное высокомерие его адептов и 
ведет исламские общества к кризису и 
неизбежному краху в условиях быстро-
го прогрессивного развития Европы 
[13].

Речь Э. Ренана была воспринята как 
вызов всему мусульманскому миру. В 
России на нее ответили десятки публи-
цистов. Доказывалось, что наука – не 
есть что-то, присущее только развитию 
Европы, что и мусульманская история 
знает великий культурный и научный 
взлет. Европеизм «есть, в сущности, не 
что иное, как рационализм в области 
науки и религии, доступный всем». Он, 
«как животворный элемент всякого ум-
ственного прогресса, присущ также ис-
ламу…» [12, 125]. Отвечая российским 
сторонникам исламофоба Ренана, один 
из авторов, Искяндер-Мурза писал, 
что «основные истины ислама, как-то: 
существование единого Бога, проро-
ческие качества Магомета, бессмертие 
души, личная ответственность перед 
Богом каждого мусульманина за свои 
действия, без посредников и без догма-
та наследственности прародительского 
греха Адама и т.д. – не боятся ни света 
науки, ни прогресса человеческой мыс-
ли» [12, 125].

Наибольший резонанс в этой свое-
образной дискуссии среди российского 
интеллектуального сообщества имели 
статьи и книги Атауллы Баязитова, из-
вестного богослова, ахунда Санкт-Пе-
тербургской соборной мечети. Это сле-
дующие его работы: «Возражение на 
речь Эрнеста Ренана «Ислам и наука» 
(1883), «Отношение ислама к науке и к 

иноверцам» (1887), «Ислам и прогресс» 
(1898). Являясь удивительным приме-
ром раскрепощенной мусульманской 
интеллектуальной мысли, эти книги 
в систематическом виде представили 
взгляд ислама на основополагающие 
идеи разума, свободы, просвещения, 
толерантного общения религий [14]. 
Утверждая, что «ислам есть положи-
тельное и точное, определенное уче-
ние», Баязитов указывал на рациональ-
ное начало всех теологических проблем 
в исламе – ибо разум и «есть свет от 
света Божьего» [15, 5]. Ислам «стоит 
близко ко всему разумному, гуманному, 
к науке и познанию» (он «не заглушает 
науку, а споспешествует ее развитию») 
[15, 5]. Необходимо лишь восстано-
вить изначальные принципы свободо-
мыслия раннего ислама, включавших 
иджтихад. Насущная задача современ-
ности – «очистить учение Ислама от 
плевел, примешанных к нему поздней-
шими невеждами» [16, 7].

Отвечая на обвинения в фанатизме, 
присущем якобы «только одному ма-
гометанству», А. Баязитов указывает 
на это свойство невежества как «при-
сущее всему человечеству в известной 
исторической стадии». «Европейский 
мир в течение целых 12 веков… ровно 
ничего не сделал в пользу науки и про-
свещения, напротив того, оказал силь-
ное гонение и нетерпимость ко всякому 
свободному мышлению и умственному 
развитию»; в то время как «в продолже-
ние целых 6-7 веков во время царство-
вания мусульманских халифов ислам 
был центром умственного движения, 
что и было арабами передано латин-
скому западу» [14, 86]. И надо отме-
тить, ислам «не создал инквизиции, не 
зажег костров для мучения людей, не 
подчинившихся его учению» [14, 87]. 
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У арабо-исламской цивилизации были 
великие достижения, когда «вся наука 
Греции перешла в Аравию». Но в пред-
дверии Нового времени мусульмане за-
нялись лишь соблюдением внешних об-
рядов, «а самый дух Ислама ускользнул 
от их взора» [16, 27].

Но если инициатива научного про-
гресса оказалась в современном мире у 
европейцев, то что мешает мусульма-
нам поучиться у христианских народов. 
Ведь ислам и христианство как религии 
одного авраамического корня едины по 
«духу и смыслу», у них общие духов-
но-культурные ценности, надо лишь 
обрести волю преодолеть эту отчуж-
денность: «Церковь рядом стоит с ме-
четью в селениях и городах; каждая из 
них зовет к тому же Всевышнему» [14, 
89]. «Итак, мы видим по учению Исла-
ма, что для правильной жизни земной и 
небесного блаженства нет различия ни 
в нации, ни в религии. Всевышний на-
делил всех своими благами; и милосер-
дия Господа хватит для каждого» [16, 7].

Движение либеральной националь-
ной интеллигенции, провозгласившей 
своей целью всестороннюю и ради-
кальную модернизацию исламского 
общества в культуре, политике, систе-
ме образования наиболее ярко прояви-
лось в реформировании существующей 
государственной (светской) и секуля-
ризации традиционной (конфессио-
нальной) систем «инородческого» об-
разования. В основу проекта реформы 
конфессиональной школы, имевшей 
наибольшее распространение в му-
сульманских регионах империи, была 
положена идея замены схоластическо-
го «старого метода» обучения на «но-
вый метод» (джадиди), предусматри-
вающий «фонетизацию» чтения в про-
цессе обучения и введение в учебный 

план общеобразовательных предметов 
арифметики, географии, истории, род-
ного и русского языков. Обязательное 
и широкое внедрение родного языка 
в школьный образовательно-воспита-
тельный процесс являлось принципи-
альным программным требованием в 
системе общественно-педагогических 
взглядов И. Гаспринского, стоявшего у 
истоков педагогической реформы. Си-
стема «новометодного» образования 
приобрела на рубеже XIX–XX вв. мноа-
гочисленных сторонников в различных 
регионах Российской империи (Крым, 
Поволжье, Средняя Азия), где откры-
лись сотни джадидистских учебных за-
ведений, применявших «новый метод» 
обучения.

Процессы обновления, прогрессив-
ные тенденции и веяния в сфере куль-
туры и образования в духе джадидизма 
затронули и коренное мусульманское 
население Северного Кавказа, хотя 
здесь эти образовательные процессы не 
имели такого масштаба, как в Повол-
жье. Большое влияние идеи джадидиз-
ма имели на становление кумыкской 
новометодной школы и деятельность 
кумыкского просветителя Н. Батыр-
мурзаева. Немало приверженцев ре-
форматорского течения джадидизма 
было среди деятелей адыгской культу-
ры. Убежденным сторонником пере-
стройки системы конфессионального 
образования был адыгский просвети-
тель С. Сиюхов. Определенный вклад в 
становление обновленной националь-
ной школы внесла группа подвижни-
ков просвещения во главе с учителем 
И. Хидзетлем. Ведущая роль в кружке 
принадлежала выпускникам Каирского 
и Османского университетов, интел-
лигентам, осведомленным о последних 
достижениях исламской модернист-
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ской мысли, прогрессивных идеях и 
умонастроениях в мусульманском мире 
рубежа XIX–XX вв. и искренне ими увк-
леченных [18].

Издававшийся в Париже с 1908 г. 
«кружком интеллигентных черкесов» 
журнал «Мусульманин» под редакцией 
адыгского просветителя Магомет-Бека 
Хаджетлаше вел активную пропаганду 
и популяризацию джадидистской про-
светительской программы, идей ново-
методного образования [18]. Русскоя-
зычная мусульманская пресса сыграла 
большую роль в распространении мо-
дернистских идей, воспитании в не-
драх мусульманского социума России 
новых адептов обновления и реформа-
ции ислама. М.-Б. Хаджетлаше, помимо 
«Мусульманина», открыл также «Му-
сульманский отдел» в журнале «Брат-
ская помощь» и газете «Новая Русь». С 
закрытием этих отделов просветитель 
выступил также издателем петербург-
ской газеты «В мире мусульманства». 
Соиздателем Хаджетлаше стал осетин 
Аслан-Гирей Датиев, давний его сорат-
ник по общественной и политической 
деятельности [18, 17]. Все эти изда-
ния декларировались как «беспартий-
ные органы», не ставящие перед собой 
«каких-либо политических целей» и 
преследующие «исключительно куль-
турно-просветительские задачи: по-
служить своим братьям, внося в их со-
знание свет науки, искусства и жажду 
технических знаний» [18,16].

Руководствуясь идеологией русской 
интеллигенции, сознающей свой долг 
обездоленному народу, Хаджетлаше 
требовал такой же нравственной пози-
ции и от мусульманской интеллиген-
ции, призывая ее сплотиться и помочь 
российским мусульманам выйти на 
«широкий путь прогресса». Посильное 

дело печати – стремиться «освещать те 
неясные стороны мусульманской жиз-
ни, которые тормозят и мешают истин-
ному пониманию нужд и желаний на-
родностей, исповедующих ислам» [18, 
17].

Главная идея всех изданий Хаджет-
лаше, ставшая такой, по его мнению, со-
временной, – идея Корана о всеобщем 
братстве мусульман, их братском обще-
нии с христианами. Идея солидарности 
мусульманских народов России, иско-
ренение всех раздоров и разногласий 
внутри их обществ дополнялась идеей 
единения и дружбы мусульман с Росси-
ей, верного служения ее государствен-
ным интересам, которые в то же время 
и интересы мусульман и которые они 
должны защищать наравне с другими 
народами.

«Раньше всего необходимо устано-
вить раз и навсегда, – писал Хаджет-
лаше, – что мы, русские мусульмане, 
стремимся к мирным задачам и счита-
ем Россию нашей родиной, что, питая к 
ней самую горячую любовь, мы хотим 
лишь культурного единения с русским 
народом, с которым нас связывает ре-
шительно все. Его горе – наше горе, его 
счастье – наше счастье» [19, 278].

В тоже время мусульманские наро-
ды, считавшие себя верноподданными 
России, ждали от государства внима-
ния к своим нуждам и чаяниям, эконо-
мической и социальной поддержки в 
нелегкий период рыночной перестрой-
ки всего уклада традиционной жизни, 
помощи в их стремлении к культур-
ному прогрессу. «Раскинутые по всей 
огромной империи в количестве более 
двадцати миллионов, писал издатель в 
редакционной статье, – мусульмане на-
равне с другими гражданами несут все 
тяготы государственной и обществен-
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ной жизни и вправе поэтому ожидать к 
себе должного внимания» [18, 21].

Идею братского единения и согла-
сия исламские народы готовы предло-
жить одержимой классовой идеологией 
и культом гражданских конфликтов ев-
ропейской интеллигенции. «Проповедь 
любви и братства может пониматься, 
– писал Аслан-Гирей Датиев, – как тор-
моз лишь тем, кто великий, необъят-
ный Божий мир сузил до той арены, где 
на самом деле нет ничего другого, кро-
ме классовых противоречий и классо-
вой борьбы, кто снизошел до того, что 
мировая жизнь народов понимается им 
не иначе, как маленький курятник, где 
в роли хитрой лисы безнаказанно го-
сподствует всепожирающий капитал… 
сбросьте эту мантию и только тогда 
идите в молящийся мусульманский 
мир навстречу его возвышенным тре-
бованиям. Идите, но не с “Капиталом” 
Маркса, а, прежде всего, с Кораном и 
шариатом, не с партийными лозунга-
ми, а с общечеловеческими идеями»  
[18, 29].

В центре внимания изданий адыг-
ского просветителя – проблемы совре-
менного истолкования многих положе-
ний традиционной религии мусульман, 
роли его служителей, духовенства в 
общественной жизни простых веру-
ющих. Дискуссии касались как сути 
мусульманской религии, так и толко-
вания отдельных положений шариата, 
пространства его регламентации. Так, 
многие публицисты настаивали, что в 
современных условиях шариат должен 
определять лишь нормы частной жиз-
ни, не вмешиваясь в государственные 
дела. Особые надежды в деле обнов-
ления жизни мусульманских обществ 
возлагались на новую генерацию свя-
щеннослужителей – «настоящих про-

свещенных и образованных служителей 
веры». «Наш прогресс, наше возрожде-
ние всецело находятся в руках духо-
венства. Захочет оно понять необходи-
мость света, прогресса и культуры – и 
мы быстро выйдем на дорогу обновлен-
ной жизни, нет – и песня наша спета, и 
мрак будет царить еще много лет» [20, 
274]. Таких просвещенных мулл еще 
надо было воспитать, и здесь главную 
работу должны были проделать мусуль-
манская интеллигенция и передовая пе-
чать. Вместе эти лидеры народных масс 
обеспечат глубокую трансформацию 
традиционного уклада жизни: «Обя-
занность нашего просвещенного духо-
венства – прийти на помощь лучшим 
представителям мусульманства и сооб-
ща стремиться вывести наши народы и 
племена на путь действительного про-
гресса» [20, 275].

В споре с европейскими толкова-
телями ислама, высказывавшими со-
мнение в способности мусульманской 
религии отвечать на вызовы современ-
ности, воспринимать действительные 
достижения европейской культуры, и 
стремлении избавиться от консерва-
тизма и «агрессивного» неприятия все-
го немусульманского Хаджетлаше вы-
сказывал свою глубокую уверенность в 
блестящем культурном будущем ислам-
ского мира, его способности на равных 
соперничать с Европой. «Не беспокой-
тесь… относительно ислама. Он ни-
кому не угрожает, но что совершенно 
верно – это то, что мы в ближайшем 
времени не уступим вам ни в литерату-
ре, ни в искусстве, ни в науке вообще, 
по крайней мере, в таком виде, как они 
имеются сейчас и как воспринимают их 
современные европейцы» [21, 291].

К сожалению, мусульманские изда-
ния М.-Б. Хаджетлаше просуществова-
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ли недолго, всего три года (1908–1911), 
но оставили большой след в истории 
общественного самосознания ислам-
ского социума России. Эти печатные 
органы отстаивали гражданские и 
культурные интересы мусульман, их 
самоутверждение среди народов Рос-
сии, пропагандировали идеи обновле-
ния мусульманских обществ. С 1912 
г. в Санкт-Петербурге начинают изда-
ваться новые мусульманские печатные 
органы: газеты «Заря Дагестана» и «Му-
сульманская газета». Их издатель-ре-
дактор дагестанский просветитель и 
публицист Саид Ибрагимович Габиев 
продолжил модернистскую линию в 
общественно-культурной жизни му-
сульман России, посвятив свои издания 
важным проблемам существования на-
родов ислама, прежде всего кавказских 
горцев, перспективам их развития в со-
ставе Российского государства.

Издания С.И. Габиева также были 
обращены к кавказской интеллигенции, 
одержимой идеями обновления гор-
ской жизни, к тем, кого влекла на путь 
прогресса «привязанность к родной на-
родной массе» и «веяние общественной 
мысли Запада и передовой русской ин-
теллигенции». Эта мыслящая часть му-
сульманских обществ «хотела прими-
рить два начала: схоластику и теократи-
ческое понимание вещей своих братьев 
по вере со стремительностью мысли и 
только научным пониманием всего ми-
рового у русских и западноевропейских 
передовых интеллигентов» [22, 256]. 
Газеты Габиева предоставляли площад-
ку для работы свободной исламской 
мысли, стремящейся к согласованию 
мусульманской культуры со светской 
культурой Европы и России. «Само вре-
мя поставило задачу: либо принять це-
ликом культуру Запада, либо возродить 

и продолжить свою чисто исламскую 
культуру. Если же ни то, ни другое не-
возможно иметь в чистом виде, создать 
новую, претворив в теократизме ислама 
европейский рационализм» [22, 256].

Однако и эти демократические из-
дания, знакомившие российского чи-
тателя с культурно-конфессиональны-
ми традициями горцев, затрагивавшие 
самые острые проблемы общественной 
жизни и административного управле-
ния на Северном Кавказе, также про-
существовали недолго и в 1914 г. были 
закрыты. Но Габиев искал и другие 
формы воздействия на общественное 
сознание, и в 1915 г. выходит его книга 
«Арабы, Ислам и арабо-мусульманская 
культура» [23]. Здесь просветитель ста-
вит перед собой задачу ознакомления 
российского читателя-христианина с 
мусульманской историей и культурой, 
преодоления предрассудков, преду-
беждений и негативных евроцентрист-
ских стереотипов об исламе, обильно 
представленных в общественном со-
знании России. Убежденность автора в 
успехе диалога основывалась на нали-
чии «общего» духовного фундамента 
– все его российские сограждане явля-
ются наследниками единой монотеи-
стической традиции, разных ее форм. 
«Я хотел бы только одного, чтобы как 
христиане, иудеи, так и мусульмане не 
считали себя какими-то непримиримо 
враждебными союзами, ибо, это ведь 
очевидно, у всех у них есть одна общая 
равнодействующая прямая, которая 
ведет к Одному и Тому же Великому 
Творцу, к одному и тому же небу. Важ-
но, чтобы люди поняли друг друга, ибо 
понятое всегда будет объяснено, а это 
же последнее примиряет» [23,15].

Как мыслитель, впитавший евро-
пейские идеалы прогресса, свободы, 
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равенства, культа разума, он задается 
целью доказать, что и исламу не чужды 
цели социального и культурного разви-
тия, ценности человеческого достоин-
ства. Все эти общечеловеческие идеалы 
таятся в его духовном ядре. В книге ос-
вещается ранняя история ислама, роль 
пророка Мухаммеда и его сподвижни-
ков, дается характеристика ислама как 
религиозной системы, его догматики, 
основных направлений и сект, и, нако-
нец, в последней части уделяется вни-
мание арабо-мусульманской культуре 
периода ее расцвета, оценивается ее 
вклад в развитие общечеловеческой 
цивилизации. «Трудно даже сказать, 
что было бы с культурными достояни-
ями древней Персии, Египта, Греции и 
Рима, если бы им на смену в мировой 
великодержавности не явились арабы, 
с их блестящими халифатами»[23, 88]. 
Во всей этой великолепной культурной 
деятельности автор подчеркивает роль 
арабов – «живая арабская мысль косну-
лась всех наук» [23, 109].

Габиев подчеркивает пиетет ислама 
перед наукой, знанием. «Вера – нага, 
одежда ее – благочестие, красота ее – 
совесть, а наука – ее плоды», –приводит 
просветитель известный хадис. Одна-
ко, начиная с XIV в., мир ислама погру -
жается в глубокий застой и стагнацию, 
причины которого не только в мно-
гочисленных варварских нашествиях 
позднего Средневековья и погромах 
мусульманских культурных центров, 
но и запреты на свободную мысль, ско-
вавшие любую духовную инициативу. 
Но, по глубокому убеждению просве-
тителя, время застоя и неподвижности 
в истории ислама подходит к концу. 
«Мне думается, – пишет автор, – что 
мусульманство еще не отжило свое, и 
что оно находится еще в стадии броже-

ния» [23, 104]. И хотя в начале XX века 
большинство мусульманских стран еще 
пребывало в статусе колоний, Габиев 
не сомневался в их будущей незави-
симости. «Ислам и арабо-мусульмане 
дали, в свое время, всему миру большое 
культурное достояние. И если истори-
ческие события свели их с арены рабо-
ты в развитии лучшей цивилизации, то 
это только что-то временное. Это лишь 
один из исторических этапов, пережи-
ваемых всеми народами» [23, 111]. Бо-
гатство и стойкость исламской тради-
ции, жизненная сила самих арабских 
народов – «является полной гарантией 
их возрождения, а вслед за ними и всех 
мусульман» [23, 111].

И, наконец, можно еще остановить-
ся на фигуре Ахмеда Тембулатовича 
Цаликова, осетинского писателя, пу-
блициста, общественно-политического 
деятеля, одного из руководителей дви-
жения мусульман России начала XX в. 
Не только своими интеллектуальными 
штудиями, но и деятельностью поли-
тика он искал желанный симбиоз куль-
туры Запада и Востока, пытаясь осмыс-
лить проблему возрождения мусуль-
манских народов через призму вершин-
ного проявления общественно-полити-
ческой мысли Европы – марксизма.

Совсем молодым человеком, в сту-
денческие годы он был вовлечен в со-
циал-демократическое движение, мно-
го читал соответствующей партийной 
литературы, самообразовывался; в эти 
же годы приходит интерес к исламу, к 
культуре мусульманства, к укладу жиз-
ни горских народов. Все это вылилось 
не только в замечательные литератур-
ные опыты, но и в блестящую публици-
стику [24]. Его известная книга «Кавказ 
и Поволжье» – это обобщение автор-
ской публицистики, анализ колониза-
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ционной политики России на Северном 
Кавказе, ее драматических последствий 
для горских обществ, болезненной лом-
ки местной традиционности железным 
лемехом капитала и рынка. В этой же 
книге впервые ставятся культурно-кон-
фессиональные проблемы мусульман 
Северного Кавказа, необходимость ста-
новления новометодного образования, 
административные проблемы управле-
ния мусульманской уммой региона [25].

После первой русской революции 
А. Цаликов с головой ушел в партийную 
работу, «координировал деятельность 
Терско-Дагестанского и Северо-Кав-
казского союзов РСДРП, Владикав-
казского, Кубанского и Армавирского 
комитетов РСДРП. Пропагандировал 
идеи национального возрождения му-
сульман» [26, 418]. Был членом бюро 
при мусульманской фракции 4-й Госу-
дарственной Думы.

В 1917 г., после Февральской револю-
ции, Цаликов возглавил Всероссийский 
мусульманский Совет (Милли Шуро). 
Как лидер мусульман России высту-
пил на Всероссийском мусульманском 
съезде (1–11 мая 1917 г.) с программной 
речью. «Возрождение народов Ислама, 
– говорил он, – вот та величественная 
картина, которая разворачивается пе-
ред нами, полная глубокого, захватыва-
ющего смысла… Если костер свободы 
ярко пылает в России, нужно, чтобы ис-
кры его широко раскинулись по всему 
необъятному мусульманскому миру» 
[26, 8, 25]. 

Выступая на Всероссийском демо-
кратическом совещании в Петрогра-
де (14–22 сентября 1917 г.), где входил 
в состав президиума от мусульман, 
он указывал, что когда упоминается 
Всероссийский мусульманский совет, 
«большинство русских граждан думает, 

что здесь объединение на религиозной 
почве, они думают, что мусульманство 
противопоставляется христианству». 
В действительности, – объяснял Цали-
ков, – «под мусульманством мы под-
разумеваем ту великую историческую 
культуру, которая вписала славные 
страницы в историю всей человеческой 
культуры… Мы хотим, оставаясь на 
почве древней культуры, приобщиться 
к современной культуре великих заво-
еваний человечества. Мы хотим идти 
своим собственным путем к великим 
общечеловеческим целям» [28, 195].

После Октябрьской революции Ца-
ликов власть большевистских Советов 
не принял, сотрудничать с органами 
новой власти отказался и после роспу-
ска Милли Шуро 22 мая 1918 г. вернулся 
на Северный Кавказ. Его политическая 
позиция базировалась на убеждении, 
что идеи классовой борьбы, диктатуры 
пролетариата, углубляющегося граж-
данского конфликта, непосредственно 
внесенные в мусульманскую среду, для 
этой среды чрезвычайно разрушитель-
ны. Перед российским мусульманством 
стоят задачи цивилизационно-конфес-
сионального возрождения, обретения 
подлинной идентичности, просвеще-
ния и демократизации. Только на базе 
широкой демократизации общества и 
культурного строительства мусульман-
ские массы сомкнутся с рабоче-кре-
стьянским движением, с его требовани-
ями.

На V съезде трудовых народов Тер -
ской области А. Цаликов, будучи пред-
седателем Терского областного Народ-
ного Совета, выступил 30 ноября с об-
ширной речью, где в частности сказал: 
«Я стремился связать Восток с Западом, 
я говорил, что в революции здесь, в Ев-
ропе, залог освобождения Востока… 
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Любя Европу, которая дала мне свет 
знаний, я всегда хотел, чтобы эти зна-
ния были принесены и туда, на Восток» 
[29, 156, 182]. Гордо называя себя «му-
сульманским социалистом-интернаци-
оналистом», он настаивал: «В борьбе 
за русскую революцию я отдал лучшие 
годы российскому пролетариату. В по-
следние годы я встретил загадочный 
мир Востока. Я хотел понести идеи ре-
волюции туда. Я хотел взять луч све-
та и понести темным массам Востока. 
Правильно это или нет, но я думал, что 
здесь новые оттенки, и я назвал это му-
сульманским оттенком» [29, 202]. При 
прямолинейном перенесении в мусуль-
манский пробуждающийся мир марк-
систских догм, считал он, можно толь-
ко усугубить пропасть между Востоком 
и Европой, погубить дело революции. 
«Я знаю горскую среду, пребывающую 
в первобытном состоянии, и я говорю, 
что те, кто утверждает, что коммунизм 
возможен у нас, они или политические 
обманщики, или их надо посадить в 
сумасшедший дом. Коммунизм должен 
базироваться на объективном положе-
нии вещей, но надо подвести под Со-
ветскую власть прочный фундамент, 
чтобы спасти ее от грозной опасности. 
И горская масса должна быть этим фун-
даментом» [29, 202]. 

Однако перипетии политической 
борьбы оказались столь сложными, что 
привели общественную позицию Цали-
кова к драматическому концу. В 1918 г. 
Ахмед Цаликов вынужден был уехать 
в Тифлис, где возглавил Меджлис гор-
ских народов. В 1921 г., после установле-

ния советской власти в Грузии, Цаликов 
эмигрировал сначала в Константино-
поль, затем в Чехословакию и Польшу.

Судьбы деятелей исламского (му-
сульманского) модернизма в советское 
время сложились по-разному. Кто-то 
принял коммунистическую идеологию 
и даже стал строителем националь-
ной советской государственности (как 
С. Габиев), кто-то ушел в эмиграцию. 
Но большинство погибли в 1930-е гг, 
в ходе Большого террора. Исламский 
модернизм не только не сочетался с 
атеистической линией советского го-
сударства, но был конкурирующей 
идеологией, которая подлежала унич-
тожению. Хотя в других регионах му-
сульманского мира в XX в. его развим-
тие продолжалось, дав ряд выдающих-
ся деятелей исламской культуры и по-
родив интересные идейные феномены, 
например, евроислам.

Присутствие идей исламского мо-
дернизма в палитре общественно-по-
литической мысли на Северном Кав-
казе свидетельствует о том, что интел-
лектуальная культура горских народов 
также формировала свой ответ на вы-
зов европейской модерности. Мечты 
мусульманских модернистов о самосто-
ятельной реформации, к сожалению, 
не реализовались. Однако их попытки 
выстроить диалог между исламом и 
модерностью есть факт истории, сви-
детельствующий о том, что северокав-
казское мусульманство рубежа XIX и  
XX вв. – это не только традиционность, 
ему также принадлежала современность, 
Новое время.
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ISLAM AND MODERNITY: GLOBAL, RUSSIAN AND NORTH CAUCASIAN 
MANIFESTATIONS (LATE XIX – EARLY XX CENTURY).

The problem of the article lies in the course of studying the interaction between the 
culture of European Modernity and the confessional traditions of the mountain peoples, and 
their understanding in North Caucasian public thought. The author focuses on the Russian 
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and North Caucasian manifestations of such a world historical and cultural movement 
as Islamic modernism of the XIX - XX century. In the space of this discourse, the Muslim 
intelligentsia of the North Caucasus at the beginning of the 20th century was able to enter 
into an equal dialogue with the intellectual community of Europe and Russia and formulate 
their vision of the future of the peoples of the region. Modernist tendencies were especially 
pronounced in education (Jadidism) and the press. The magazine “Muslim” (published 
by the Adyghe educator M.-B.Khadzhetlashe), the newspapers “Dawn of Dagestan” and 
“Muslim Newspaper” (published by the Dagestani educator S.Gabiev) actively popularized 
the Jadidist educational program, spread modernist ideas, and nurtured new adherents of 
the renewal and reformation of Islam in the depths of the Muslim society of Russia. In S. 
Gabiev’s book “Arabs, Islam and Arab-Muslim Culture”, the author introduces the Russian 
reader to Muslim history and culture, debunks negative stereotypes about Islam that are 
ingrained in the public consciousness. Tsalikov, an Ossetian writer, publicist, politician, 
one of the leaders of the Russian Muslim movement, sought a symbiosis of the culture 
of the West and the East with his intellectual studies and the activities of a politician, 
comprehending the revival of Muslim peoples through the peak manifestation of European 
political thought - Marxism. The desire of the North Caucasian intelligentsia to build a 
dialogue between Islam and modernity is part of the intellectual history of Muslim peoples 
in the 20th century.

Keywords: Islamic modernism, Jadidism, religious reformation, Muslim press,  
M.-B.Khajetlashe, S.Gabiev, A.Tsalikov.
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