
16

POLITICS AND IDEOLOGY

Vestnik BIST (Bashkir Institute of Social Technologies). 2023; 3(60)

Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий). 2023. № 3(60). С. 16–22
Vestnik BIST (Bashkir Institute of Social Technologies). 2023;(3(60)):16–22

Научная статья
УДК 927.1:929 (470.57)
doi: 10.47598/2078-9025-2023-3-60-16-22

иСлаМоведы СовРеМенного БаШкоРтоСтана: 
ШтРиХи к СоциалЬноМУ поРтРетУ иССледователей*

Рушан Рахимзянович галлямов 
Институт этнологических исследований имени Р. Г. Кузеева Уфимского федерального исследовательского 
центра Российской академии наук, Уфа, Россия, gal-rushan@yandex.ru

аннотация. В статье приводятся предварительные результаты реализации просопографического ме-
тода при анализе исламоведения в современном Башкортостане — одном из самых полиэтничных 
и многоконфессиональных регионов нашей страны. Автор предлагает штрихи к социальному портре-
ту исследователей различных отраслей обществознания, занимающихся проблемами ислама, реаль-
ными и потенциальными приверженцами которого являются более половины населения этого одно-
го из крупных и развитых субъектов Российской Федерации.
ключевые слова: исламоведение, просопографический метод, Башкортостан
для цитирования: Галлямов Р. Р. Исламоведы современного Башкортостана: штрихи к социальному 
портрету исследователей // Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий). 2023. 
№ 3 (60). С. 16–22. https://doi.org/10.47598/2078-9025-2023-3-60-16-22.

Research аrticle

ISlaMIc SchOlaRS OF MODeRN BaShKORtOStaN:  
StROKeS tO the SOcIal pORtRaIt OF ReSeaRcheRS**

Rushan R. gallyamov
Institute of Ethnological Studies of R. G. Kuzeev, Ufa Scientific Center, Russian Academy of Sciences, Ufa, 
Russia, gal-rushan@yandex.ru

abstract. The article presents preliminary results of the implementation of the prosopographic method 
in the analysis of Islamic studies in modern Bashkortostan — one of the most multiethnic and multi-
confessional regions of our country. The author offers touches to the social portrait of researchers of 
various branches of social studies dealing with the problems of Islam, whose real and potential adherents 
are more than half of the population of one of the large and developed subjects of the Russian Federation.
Keywords: Islamic studies, prosopographic method, Bashkortostan
For citation: Gallyamov R. R. Islamic scholars of modern Bashkortostan: strokes to the social 
portrait of researchers. Vestnik BIST (Bashkirskogo instituta social`ny`x texnologij) = Vestnik 
BIST (Bashkir Institute of Social Technologies). 2023;(3(60)):16–22. (In Russ.). https://doi.
org/10.47598/2078-9025-2023-3-60-16-22.

*  Работа публикуется в рамках выполнения государственного задания № АААА-А21-121012290084-6 «Традици-
онные религии и новые религиозные движения на Южном Урале и в Приуралье: вопросы функционирования, государ-
ственно-конфессиональных и межконфессиональных отношений». 

**  The work is published within the framework of state assignment No. AAAA-A21-121012290084-6 “Traditional Religions 
and New Religious Movements in the Southern Urals and the Urals: Issues of Functioning, State-Confessional and Interfaith 
Relations.”



17Вестник БИСТ (Башкирского института социальных технологий). 2023. № 3(60)

ПОЛИТИКА И ИДЕОЛОГИЯ

С началом радикальных общественных пре-
образований на всей территории бывшего 
СССР ислам как одна из традиционных кон-
фессиональных общностей нашей страны стал 
значительным фактором социально-политиче-
ской жизни не только прежних «мусульмански 
ориентированных» советских республик (Азер-
байджан, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан, 
Туркменистан, Таджикистан), но и Российской 
Федерации в ее современных границах. Мож-
но утверждать, что последнее десятилетие 
XX и начало XXI в. стали для России и всего 
постсоветского пространства эпохой не толь-
ко «взбунтовавшейся этничности», но и «ис-
ламского ренессанса». Этот процесс совпал со 
стремительным возрастанием роли ислама во 
всем мире и его радикализацией с самыми не-
однозначными последствиями. Это позволило 
некоторым специалистам заявить даже о мак-
симальной актуализации «исламской угрозы» 
для всего человечества [1–2]. 

Как известно, в пределах современной 
России, в которой, как считается, проживает 
до 15 млн мусульман, принято выделять два 
основных социокультурных ареала, которые 
определяют масштаб и направления возрож-
дения мусульманской конфессии — Северо-
Кавказский и Волго-Уральский. Крупные рос-
сийские города (Москва, С.-Петербург и т. д.), 
которые также имеют в своем составе боль-
шие мусульманские анклавы, не оказывают 
доминирующего влияния на основные тенден-
ции развития исламской уммы в силу значи-
тельной мультикультурности своей социальной 
среды и ее урбанизированности. Исторически 
сложилось так, что ведущими российскими ре-
гионами Урало-Поволжья, в которых ислам 
имеет устоявшиеся традиции и наибольшее ко-
личество последователей, являются Башкор-
тостан и Татарстан. 

Республика Башкортостан, географически 
находящаяся в Приуралье и на Южном Урале, 
с точки зрения территориального (143,6 тыс. 
кв. км), демографического (почти 4,1 млн 
чел.) и экономического потенциалов занимает 
1-е место в Приволжском федеральном окру-
ге и 7-е — в Российской Федерации. Башкор-
тостан является одним из самых полиэтничных 
регионов в масштабах всего Российского госу-
дарства, по индексу этнической мозаичности 

(смешанности) он занимает прочное 2-е место 
после Дагестана, образно называемого «Стра-
ной ста народов» [3]. Этническую основу на-
селения Республики Башкортостан, согласно 
официальной статистике (по результатам пере-
писи 2010 года), составляют башкиры (29,5 %), 
русские (36 %), татары (25,4 %), а также не-
сколько тюркских (чуваши — 2,7 %), финно-
угорских (марийцы — 2,6 %, удмурты — 0,5 %, 
мордва — 0,5 %) и славянских народов (укра-
инцы — 1,0 %, белорусы — 0,3 %) [4]. 

Одновременно, с точки зрения конфессио-
нальной представленности и сложности меж-
религиозных отношений (на основе чрезвы-
чайно дисперсного и чересполосного рассе-
ления этносов), Башкирия лидирует не толь-
ко в масштабах Российской Федерации, но 
и в пределах всего бывшего Советского Сою-
за. В количественном отношении, если исхо-
дить из статистических расчетов этнической 
принадлежности граждан, исторически ори-
ентированных на тот или иной вид религиоз-
ности, в Башкирии проживает сегодня 2 млн 
182 тыс. реальных и потенциальных мусуль-
ман, что составляет около 55 % населения 
рес публики. 

Необходимо признать, что Башкортостан 
играет особую роль в формировании и ста-
новлении российской исламской уммы. Как 
справедливо подчеркнул во время своего не-
давнего краткосрочного пребывания в Уфе 
Президент Российской Федерации В. В. Пу-
тин: «Уфа — столица республики, где мы сей-
час находимся, так сложилось тоже историче-
ски, — всегда была одним из значимых, наи-
более важных центров российского ислама, 
ислама просвещенного, творческого и очень 
уважае мого в исламском мире и в то же вре-
мя патрио тически ориентированного, настро-
енного на взаимодействие со всеми другими 
традиционными конфессиями нашей страны. 
В этом смысле можно сказать, что Башкирия 
всегда играла особую, значимую роль в жизни, 
в истории и в судьбе России» [2]. 

Процесс возрождения мусульманской ре-
лигиозности в современной России вызвал 
бурный рост познавательного и исследова-
тельского интереса к проблемам ислама как 
экспертов и специалистов, так и многочис-
ленных журналистов, блогеров и широкой об-
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щественности в целом. Нельзя не согласить-
ся и с мнением о том, что дополнительный им-
пульс всеобщего интереса и научным иссле-
дованиям российской исламской уммы был 
дан в 2007 году распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 14.06.2007 
№ 775, предусмотревшим реализацию фе-
деральной «Комплексной программы подго-
товки специалистов с углубленным знанием 
истории и культуры ислама, содействия раз-
витию исламского образования, формирова-
ния толерантного сознания и профилактики 
экстремизма» [4–5]. 

Вместе с тем, несмотря на более чем трид-
цатилетний опыт осуществления постсовет-
ских исламоведческих исследований в нашей 
стране, отсутствует более или менее их систе-
матический и историографический анализ, 
плохо развита тематическая классификация, 
за отдельным исключением, не представлено 
описание ведущих персоналий в области науч-
ного исследования и научно-популярного опи-
сания тенденций и противоречий российского 
ислама. Имеющиеся в этом смысле новейшие 
издания отличаются чрезвычайной отрывоч-
ностью, неполной представленностью ведущих 
авторов, в особенности работающих в реги-
онах, а следовательно — не могут претендо-
вать на полный системный анализ проблемы. 
Например, авторы выше процитированного 
сборника, основывая свои выводы только на 
результатах разосланной по электронной по-
чте анкеты (непонятно по какому принципу 
была осуществлена выборка респондентов 
и их опрос) «обнаружили», например, в Башки-
рии только пять не самых известных авторов, 
занимающихся исламоведением, проигнори-
ровав даже довольно авторитетных и масти-
тых обществоведов республики, посвятивших 
непосредственно изучению различных аспек-
тов ислама несколько десятков диссертаций 
и фундаментальных монографий [5]. 

Общепризнанно, что на современном этапе 
развития обществознания во всем мире исла-
моведение уже стало институализированным 
направлением науки, которое понимается как 
«религиоведческая дисциплина, изучающая 
ислам: его догматику, историю, культуру, право, 
экономику мусульманских народов и пр. Исла-
моведение не занимается ни критикой ислама, 

ни его апологетикой, а служит источником не-
предвзятой информации об исламе, духовных 
ценностях и ориентирах его последователей. 
На отделениях исламоведения в университе-
тах, наряду с исламоведческими дисциплина-
ми, глубоко изучают арабскую письменность 
и язык, а также персидский, турецкий и другие 
языки мусульманских народов» [6]. 

Признанием сформированности исламо-
ведения как научного направления в нашей 
стране является, например, существование 
и успешное функционирование нескольких ис-
ламоведческих научных журналов, в том чис-
ле с одноименным названием («Исламоведе-
ние»), включенных в перечень рецензируе-
мых научных изданий, в которых должны быть 
опуб ликованы основные научные результаты 
диссертаций на соискание ученой степени кан-
дидата наук, на соискание ученой степени док-
тора наук. Именно поэтому автор в процессе 
подготовки биобиблиографического сборника 
счел возможным озаглавить его как: «Исламо-
ведение в современном Башкортостане: про-
сопографический словарь-справочник». Обос-
новывая вторую часть названия представлен-
ного сборника, мы исходили из того, что ис-
пользуем именно просопографический метод, 
который намного шире и глубже, чем простое 
биобиблиографическое описание, и предпо-
лагает «создание коллективных биографий, 
выявление определенного круга лиц, поста-
новку ряда однотипных вопросов о датах рож-
дения и смерти, о браке и семье, социальном 
происхождении, месте жительства, образова-
нии, роде деятельности, религии и т. д. Просо-
пографический метод выявляет определенные 
типы» [7]. 

Разработанный автором просопографиче-
ский словарь-справочник не претендует на вы-
сокий уровень инновационности издания, а во 
многом является продолжением уже сложив-
шейся в отечественной науке традиции анало-
гичных публикаций о востоковедах, тюрколо-
гах и религиоведах [8–10]. 

Результатом работы автора по созданию 
биобиблиографического издания об основ-
ных персоналиях исламоведов Башкортостана 
стал изданный в 2023 году сборник [11].

Характеризуя источниковую базу, на основе 
которой разрабатывался упомянутый сборник, 
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необходимо подчеркнуть несколько обстоя-
тельств. 

Во-первых, отбор представленных в сбор-
нике авторов первоначально осуществлялся 
на основе детального изучения их публикаций, 
представленных в научной электронной биб-
лиотеке e-library. Затем с большинством пер-
соналий был установлен личный контакт и за-
прошена информация, затребованная в виде 
официального обращения.

Одновременно мы попросили выявленных 
нами авторов предложить в качестве возмож-
ных претендентов других коллег, которые по 
значимости и количеству имеющихся публи-
каций могли бы войти в готовящийся сборник. 
В результате кропотливой работы были выяв-
лены и описаны 51 (то есть более, чем в де-
сять (!!!) раз больше, чем в сборнике москов-
ских коллег) исламовед Башкирии: как ныне 
живущих, так и, к сожалению, недавно поки-
нувших этот мир. 

Во-вторых, все присланные нам доволь-
но разнобойные материалы были приведены 
к единому редакторскому виду и ограничены 
установленным объемом, за редким исключе-
нием, по количеству представленных публика-
ций. К сожалению, не все выявленные нами 
исламоведы, проживающие в республике, от-
кликнулись на неоднократные обращения, 
и по непонятным нам причинам, проигнориро-
вали их. В этом случае для составления их пер-
сонального профиля нам пришлось обратиться 
к открытым источникам в Интернете и сведе-
ниям об авторах, представленным в научной 
электронной библиотеке e-library. 

В-третьих, в связи с тем, что авторы сбор-
ника лично знакомы, тесно сотрудничали или 
близко контактировали с абсолютным боль-
шинством исламоведов, персональный про-
филь которых публикуется, они сочли возмож-
ным, в рамках реализации просопографиче-
ского метода, дать краткую, максимально объ-
ективную характеристику исламоведческого 
потенциала и его реализации в научном твор-
честве описываемых специалистов.

Анализ информации о 51 найденном и ото-
бранном исламоведе позволил нам под-
готовить предварительные данные о свое-
образном социальном портрете исламоведов 
Башкортостана, которые мы приводим ниже 

в виде статистических данных и комментари-
ев к ним.

Гендерное распределение авторов, зани-
мающихся в республике исламоведением, по-
зволяет сделать вывод о его существенно ма-
скулинном характере: 43 автора (84,3 %) — 
мужчины, 8 (15,7 %) — женщины. Причем, из 
специалистов высшей научной квалификации 
(15 докторов наук) женщины составляют уже 
треть экспертов — 5 человек.

Важным фактором, характеризующим ста-
новление исламоведа как профессионала явля-
ются различия в сельско-городском характере 
его социализации. В этом смысле соотношение 
авторов приблизительно одинаковое: в сель-
ской местности родились и выросли 26 (51 %) из 
них, а в городской — 25 (49 %). При этом пре-
имущественно городской характер происхожде-
ния экспертов по объективным причинам (по-
следствия новейшей урбанизации) резко воз-
растает в более молодых возрастных группах, 
а в старших когортах сохраняется роль выход-
цев из сельской  мест ности.

В целом, возрастные особенности социаль-
ного портрета исламоведов Башкортостана 
в основном коррелируют с имеющейся груп-
пой обществоведов республики и представля-
ют собой следующие соотношения. В возрасте 
от 30 до 40 лет находятся 8 чел. (15,7 %) авто-
ров, от 40 до 50 — 10, то есть 19,6 %. Следую-
щая возрастная группа (от 50 до 60 лет) состав-
ляет уже 9 (17,6 %) авторов. Наконец, почти по-
ловину исламоведов — 24 (47 %) насчитывают 
представители самого старшего научного по-
коления, свыше 60 лет, причем, почти поло-
вина из них приближается или перевалила за 
70-летний рубеж, что говорит о существенной 
тенденции геронтизации исламоведческого 
научного сообщества. 

Важнейшими критериями социального пор-
трета исламоведов являются уровень и на-
правления их образования, а также изначаль-
ная профессиональная специализация, с точ-
ки зрения полученной вузовской аттестации. 
В этом смысле 88,2 % (45 чел.) изначально по-
лучили светское образование; 17,6 % (9 чел.) 
имеют так называемое «комбинированное об-
разование», то есть окончили впоследствии 
духовные учебные заведения со специализа-
цией по исламу, либо, имея первоначальное 
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духовное образование, «закрепили» его свет-
ским. Еще 23,5 % (12 чел.) духовного или спе-
циального религиоведческого образования 
не имеют, то есть выступают своеобразными 
«автодидактами», рассуждающими о смыслах 
ислама как бы «со стороны». Из исламоведов, 
имеющих специальное духовное образова-
ние, 11 авторов закончили отечественные му-
сульманские вузы или академию, а 9 — зару-
бежные мусульманские учебные учреждения, 
правда — на разном уровне обучения.

Как уже отмечалось выше, 15 (30,6 %) пред-
ставителей башкирского исламоведения име-
ют российскую степень доктора наук, еще 
21 (41,2 %) являются кандидатами наук, 2 че-
ловека (3,9 %) защитили диссертации в зару-
бежных исламских вузах на соискание степени 
PhD (Турция). Непосредственно по проблемам 
ислама подготовили и защитили диссертации 
кандидата/доктора наук 9 (17,6 %) исламове-
дов, по другой проблематике — 26 (51 %) ав-
торов. С точки зрения первоначального (ба-
зового) образования исламоведы Башкирии 
распределились в убывающей последова-
тельности следующим образом: историки — 
14 (27,5 %), философы — 14 (27,5 %), богосло-
вы — 11 (19,8 %), педагоги — 6 (11,8 %), поли-
тологи (социологи) — 6 (11,8 %).

Важным индикатором, характеризующим 
направления развития исламоведения, вы-
ступает начало занятий авторами соответ-
ствующей исследовательской деятельностью. 
Диа хронный анализ показывает, что в «лихие 
1990-е» годы приступили к изучению ислама 
12 (23,5 %) авторов, в начале 2000-х годов — 
еще 5 (9,8 %). Резко возросло количество 
интересующихся исламоведением в конце 
2000-х годов, их был уже 21 (41,2 %) человек. 
Наконец, начиная с 2010 года, к исламоведе-
нию приступили еще 13 (25,5 %) специалистов. 
Этот исследовательский феномен («взрыв ин-
тереса» к исламу, начиная с конца 2000-х го-
дов), скорее всего, основан именно на том, что 
большая группа философов и историков, а так-
же педагогов, активно занялась изучением 
различных аспектов ислама именно на осно-
ве реализации уже упомянутой федеральной 
«Комплексной программы подготовки специа-
листов с углубленным знанием истории и куль-
туры ислама, содействия развитию исламско-

го образования, формирования толерантного 
сознания и профилактики экстремизма», ко-
торая начала функционировать в 2007 году. 
Возможность свободного размышления на ре-
лигиоведческие темы, существенное финан-
совое обеспечение соответствующих изданий 
и смешанное (светско-духовное) образование 
во многом подтолкнули интенсификацию исла-
моведческих публикаций и соответствующих 
исследований.

К интересным результатам приводит ана-
лиз преимущественной исследовательской 
тематики исламоведов Башкортостана, хотя 
итоги подобного исследования имеют относи-
тельный характер в силу того, что многие ав-
торы берут на себя смелость рассуждать на са-
мые разнообразные темы, касающиеся исла-
ма, видимо считая себя специалистами само-
го широкого профиля в этом смысле. Вместе 
с тем, если рассчитывать именно преимуще-
ственную специализацию авторских публика-
ций, то тематическое распределение выглядит 
следующим образом. Необходимо оговорить-
ся, что общее количество авторов, имеющих 
тематические предпочтения, превышает число 
исламоведов в силу имеющихся разнообраз-
ных публикаций. Но для составления общего 
представления этот расчет может быть полез-
ным. Итак, историческим аспектам развития 
исламской уммы посвятили свои исследова-
ния 12 авторов, в области исламского обра-
зования и педагогики выступают экспертами 
11 авторов, исламским богословием занима-
ются 10 человек, преимущественно политоло-
гические аспекты рассматривают 6 экспертов, 
джадидизмом и суфизмом увлекаются 5 исла-
моведов, философии ислама посвятили свои 
труды также 5 авторов, по 3 автора отнесли 
свое творчество к доисламским верованиям, 
народному исламу и персоналиям выдающих-
ся богословов, 2 автора издают в основном 
переводы исламских текстов.

Естественно, что исламоведы Башкирии ра-
ботают в самых различных вузах и научных уч-
реждениях республики и в этом смысле фор-
мируют (хотя бы организационно) несколько 
научных школ. Эти школы создаются в основ-
ном вокруг пяти ведущих исследовательских 
центров. Абстрагируясь от оценки научной 
значимости и вклада каждой из научно-иссле-
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довательских групп, а также персоналий (что 
является предметом отдельного анализа), от-
метим лишь, что по количественному показа-
телю наибольшую группу представляют исла-
моведы, работающие в Российском Ислам-
ском Университете Центрального духовного 
управления мусульман России (г. Уфа), таковых 
11 человек. Понятно, что эти авторы уже по ха-
рактеру своей деятельности должны быть ис-
ламоведами, хотя уровень их профессиональ-
ной компетентности весьма диверсифициро-
ван: наряду со сложившимися специалистами 
имеются представители, только приступающие 
к данной деятельности. Здесь имеется только 
один кандидат педагогических наук и два авто-
ра, имеющие степень PhD, присвоенную в уни-
верситетах Турции. 

Вторую по численности группу исламоведов 
Башкортостана составляют ученые Института 
этнологических исследований Уфимского фе-
дерального исследовательского центра Рос-
сийской академии наук (УФИЦ РАН), их 10 че-
ловек. В данном исследовательском центре 
имеется единственный на всю республику спе-
циализированный отдел религиоведения. На-
учный потенциал данного центра наибольший: 
из числа исламоведов в нем работают пять 
докторов и три кандидата наук. 

Третью значительную исследовательскую 
группу исламоведов составляют специалисты 

Института истории, языка и литературы УФИЦ 
РАН, их 7 авторов — кандидатов наук. 

В четвертую группу по количеству исламо-
ведов входят эксперты из Института стратеги-
ческих исследований Академии наук Респуб-
лики Башкортостан, здесь работает 5 канди-
датов наук. 

На пятом месте — профессорско-препода-
вательский состав вновь учрежденного Уфим-
ского университета науки и технологий (об-
разован 1 ноября 2022 г. на основе слияния 
классического Башкирского государственного 
университета и одного из крупнейших в России 
технических вузов — Уфимского государствен-
ного авиационного технического университе-
та), здесь работают 4 исламоведа, из которых 
3 — кандидаты наук. 

Наконец, отдельную группу исламоведов 
составляют индивидуальные авторы (14 чел.), 
работающие в так называемом «одиночном 
автономном плавании».

Таким образом, реализованный автором 
просопографический метод позволяет не толь-
ко прийти к определенным предварительным 
выводам относительно персоналий исламове-
дов одного из традиционно «мусульманских» 
российских регионов, но и, что важнее, сфор-
мировать значительную источниковую базу 
для дальнейших исследований в указанной об-
ласти отечественного обществознания. 
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