
С
истему исламского (рели-
гиозного) образования
можно считать феноменом

глобальной культуры, имеющим
свойство самодостаточности и са-
моразвития. Понятие «феномен»
в данном случае применяется в
значении, сходном с интерпрета-
цией немецкого философа Эд-
мунда Г.А.Гуссерля (1859-1938) в
его феноменологической теории.
Он выделяет главный признак
феномена - единство содержаний,
т.е. его целостность и обособлен-
ность в мире опытного знания1. 

Вклад в понимание теории и
практики исламского образования
внесли многие исследователи2. За
истекшие полвека исламское об-
разование переживало два перио-
да ускоренного развития. Первый
период - 1970-е - 1980-е гг., когда в
исламское образование были на-
правлены крупные средства, полу-
ченные рядом исламских стран от
нефтедобычи. Второй период - де-
сятилетие после 2001 г., особенно
под влиянием бурных событий в
исламском мире последних 4-5
лет. Сегодня модель исламского
образования стремительно эволю-
ционирует в направлении обособ-
ленного сегмента мировой культу-
ры, неподконтрольного системно-
му нивелированию в глобальном
масштабе. 

В нашем исследовании изло-
жены основополагающие прин-
ципы концепции исламского об-
разования южноафриканского
ученого, профессора Университе-
та г. Стелленбош (ЮАР) Юсефа
Вахида и некоторых других тео-
ретиков исламского образования,
а также показана связь феномена
исламского образования с совре-
менными политическими процес-
сами.

ФЕНОМЕН ИСЛАМСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ 
В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ
«ОБОСОБЛЕННОГО 
МЫШЛЕНИЯ»

Рассматривая исламское обра-
зование априори с позиции фено-
менологии, отметим его влияние
на процессы изучения мусульма-
нами опыта собственного Я и
опыта познания абстрактного
Другого. Ярким примером этого
служит деятельность исламских
просветителей и религиозных ре-
форматоров XIX-XX вв., таких
как Джамаль ад-Дин аль-Афгани
(1838/39-1897), Мухаммад Абдо
(1849-1905), Мухаммад Рашид
Рида (1865-1935) и других, вне-
сших вклад в развитие исламско-
го образования, расширив его
возможности за счет освоения
мирового педагогического опыта. 

Кажущаяся «отстраненность»
рассматриваемого предмета -
концепций исламского образова-
ния - от практики жизни на деле
оборачивается рождением из фе-
номена исламского образования
новой универсальной (глобаль-
ной) «смысловой единицы», поз-
воляющей взглянуть на полити-
ческие процессы сегодняшнего
дня как на последствия ислам-
ской педагогической деятельнос-
ти. Логично допустить, что поли-
тическое будущее мира опосредо-
ванно, через участников полити-
ческого процесса, зависит от ре-
зультатов сегодняшней педагоги-
ческой работы. Политическое по-
ведение отдельных личностей
оказывается тесно связано с по-
лученным много раньше образо-
ванием. Современное образова-
ние (в т.ч. и исламское) - это, если
так можно сказать, «подсозна-
ние» будущего политического
процесса в исламском сообщест-
ве3,4.

Важным компонентом совре-
менного образования считается
его способность сформировать у
учащегося compartmentalized mind
(«обособленное мышление»).

Это понятие рассматривается как
важный показатель качества со-
временного светского образова-
ния в мире, позволяющего обла-
дателю престижного диплома из-
бежать когнитивного диссонанса
и психологического дискомфор-
та, вызванного противоречивыми
ценностями, познаниями, эмоци-
ями, убеждениями, проникшими
в его сознание в процессе обуче-
ния. 

Как отмечает один из автори-
тетных представителей ислам-
ской педагогической мысли Сейд
Хусейн Наср*, формирование
compartmentalized mind - это осо-
бенность образования в большин-
стве престижных университетов
мира, прежде всего в США. Он
считает, что современное ислам-
ское образование должно стре-
миться именно к такому качеству
образования, но на основе ислам-
ских ценностей. По его мнению,
современное исламское образова-
ние переживает кризис перерож-
дения или возрождения. Дело в
том, что, в соответствии с ислам-
ской фундаментальной доктри-
ной «ат-таухид» (доктриной еди-
нобожия), исламское образова-
ние должно повсеместно преодо-
левать разрыв между традицион-
ным (исламским) и т.н. современ-
ным светским образованием или
западным типом образования.
Речь идет о сфере не только гума-
нитарных, но также точных и ес-
тественных наук. 

Сегодня такой разрыв харак-
терен для большинства мусуль-
манских государств. Наиболее за-
метен он в странах, прошедших
реформы секуляризации (Тур-
ция, Сирия, Египет и др.), или в
странах, где мусульмане состав-
ляют влиятельное меньшинство
(Индия, Китай и др.). Даже в
Иране, где разрыв между двумя
системами образования уже мно-
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гие годы сознательно преодолева-
ется при полной поддержке госу-
дарства, задача далека от реше-
ния, как полагает Сейд Хусейн
Наср. Он сравнивает исламское
образование с деревом, корни ко-
торого в прошлом, а ствол и ветви
в настоящем и будущем, причем
они могут развиваться в любом
направлении. 

Наср делает акцент на концеп-
ции «исламской традиции», гово-
ря, что более 300 лет она не была
востребована ни в самом ислам-
ском мире, ни за его пределами. 

Сегодня обращение к концеп-
ции «исламской традиции» - это
не «реанимация покойника», а
нечто противоположное. Это -
прививка живому человеку им-
мунитета против т.н. modern
worldviews - «современных версий
картины мира», искажающих ре-
альность и вызывающих глубо-
кий дискомфорт у носителей «не-
модернизированных» культур-
ных ценностей. 

Традиция, по мнению Насра, -
это духовный стержень цивили-
зации. «Современность демонст-
рирует замечательное внутреннее
единство исламской традиции и
исламской цивилизации»5. Ис-
лам позволяет быть всемирно
признанным мыслителем - как
Абу Рейхан ал-Бируни, выдаю-
щимся художником - как Кема-
леддин Бехзад, выдающимся по-
этом - как Мутанабби, при этом
оставаясь в лоне ислама и его тра-
диций. 

Наср говорит, что он против
«тоталитаризма современной на-
уки», понимая под этим всесилие
«западного образа мира» и «за-
падной традиции» в современном
образовании, которое предлагает
мусульманину скудный выбор:
или современное знание при ус-
ловии отказа от исламских цен-
ностей, или исламские ценности с
неизбежным отлучением от со-
временного знания. Последнее в
принципе неприемлемо, посколь-
ку противоречит главному прин-
ципу исламского образования:
никогда не отделять знания от ис-
ламской этики6. 

Несовместимость этики ис-
ламского образования с этикой
современного либерального обра-
зования, отмечаемая одними ав-
торами, главным образом нему-
сульманскими7, решительно от-
рицается приверженцами ислам-
ской образовательной традиции8.

Взгляды Сейда Хусейна На-

сра дают представление о страте-
гическом векторе развития ис-
ламского образования - в направ-
лении альтернативном тому, ко-
торое определяется сегодня в
большинстве развитых стран как
«современное светское образова-
ние». 

ГЕНЕЗИС ИСЛАМСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 
В ИНТЕРПРЕТАЦИИ 
Ю.ВАХИДА

В 2011 г. в международном из-
дательстве Peter Lang вышла кни-
га декана педагогического фа-
культета Университета г. Стел-
ленбош, профессора философии
и педагогики Юсефа Вахида
«Conception of Islamic Education.
Pedagogical Framings»9. Его иссле-
дование, посвященное концепци-
ям исламского образования в со-
временном мире, представляет
собой попытку концептуализа-
ции феномена исламского обра-
зования. 

Эта работа носит знаковый ха-
рактер, подводя к идее «феноме-
нологии исламского образова-
ния» с наполнением этого поня-
тия позитивным содержанием.
Значительная часть исследова-
ния посвящена явлению космо-
политизма и присутствию этой
идеологемы в числе тех базовых
принципов, на которых строится
современное исламское образова-
ние, не ограниченное ни государ-
ственными границами, ни госу-
дарственными доктринами. В
этом контексте исламское образо-
вание формирует себя как гло-
бальный феномен, альтернатив-
ный т.н. «национальным» и
«международным локальным»
моделям образования. 

Обращаясь к идее «космопо-
литизма», исламская образова-
тельная доктрина шагает в ногу
со временем. Напомним, что «ко-
смополитизацию», как яркий
признак наступления века гло-
бальных перемен, рассматривает
в своих работах немецкий социо-
лог Ульрих Бек10. Его основные
идейные конструкты: космополи-
тическое общество, космополити-
зация изнутри, космополитичес-
кая социология, космополитичес-
кая перспектива, наконец, космо-
политический патриотизм - со-
звучны тому, что Юсеф Вахид
вкладывает в понятие «космопо-
литизация исламского образова-
ния».

Согласно концепции Юсефа
Вахида, институты исламского
образования повсеместно суще-
ствуют в тесной связи с мечетя-
ми. Первую в исламском мире ме-
четь - Масджид ал-Куба создал
пророк Мухаммад в Медине не-
посредственно после исхода из
Мекки (хиджры) в 622 г. христи-
анского летосчисления11. Она
служила одновременно и полити-
ческим, и культурно-просвети-
тельским центром, оставаясь при
этом, в первую очередь, молит-
венным домом, в более широком
смысле - священным религиоз-
ным местом, Домом Господа
(Baitu-l-Lah). Это придавало осо-
бый сакральный смысл всему то-
му, что там происходило, в т.ч. и
обучению первых мусульман12.
Первыми, если так можно выра-
зиться, структурными единицами
исламского образования были
(учебная) группа (jam`) и (учеб-
ный) кружок (halqa) при мечети. 

Учитель, или, скорее, настав-
ник, садился спиной к стене или
колонне в мечети, а ученики или,
скорее, слушатели располагались
полукругом напротив (отсюда,
собственно, и название «кру-
жок»). Нередко круг слушателей
приобретал постоянный харак-
тер, и тогда возникала группа бо-
лее или менее постоянных учени-
ков (jam`), или учебная группа. 

Эти группы становились учеб-
ными единицами при мечетях.
Их члены во главе с наставником,
порой, самим имамом мечети или
уполномоченным им лицом,
пользовались особыми правами,
могли находиться внутри мечети
не только во время молитвы, но и
в промежутках времени между
ними, вести полноценный учеб-
ный процесс на регулярной осно-
ве, т.е. имели постоянные дни и
время занятий. Они изучали раз-
личные исламские науки т.н. на-
чального цикла (арабский язык с
его сложной грамматикой, пись-
мом и каллиграфией, понимание
смысла Корана, чтение вслух, за-
учивание его наизусть и др.). 

В VIII и IX вв. фактически все
мечети тогдашнего мусульман-
ского мира представляли собой
своеобразные учебные заведения,
благодаря которым осуществля-
лась преемственность религиоз-
ных знаний. Наряду с мечетями
религиозное образование получа-
ли в мактабах (maktab) или кут-
табах (kuttab) - мусульманских
начальных школах. 
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Как правило, учитель
(mu`allim) собирал своих учени-
ков в возрасте от 7 до 10 лет в ком-
нате в обычном доме, где обучал
детей основным (элементарным)
предметам исламского образова-
ния в несколько расширенной
форме - Корану и его коммента-
риям, доктрине (i`tiqad), калли-
графии, поэзии, основам арабско-
го литературного языка13. 

Мактабы/куттабы рассмат-
ривались как начальное звено ис-
ламского образования, дававшее
возможность продолжить образо-
вание в медресе, где происходила
углубленная специализация по
базовым областям исламского об-
разования, в т.ч. праву. 

В X в. регулярная образова-
тельная деятельность выделилась
из мечети, но не отделилась от
нее. Возник новый исламский об-
разовательный институт - ислам-
ская школа - медресе (madrassah).
Считается, что широкое распро-
странение медресе получили бла-
годаря выдающемуся государст-
венному деятелю XI в., визирю в
государстве Cельджукидов на
протяжении правления султанов
Алп-Арслана (1063-1072) и Ма-
лик-шаха (1072-1092) - персу Абу
Али ал-Хасан ибн Исхак ат-Туси,
носившему титул Низам ал-
Мульк (Порядок Царства)
(1018/1019/1020-1092). Есть све-
дения, что Низам ал-Мульк осно-
вал школы-медресе, ставшие из-
вестными под названием Низа-
мийа, практически в каждом го-
роде Ирака и Хоросана. 

Принципиальное отличие
медресе от кружков и групп в ме-
четях, которые, к слову сказать,
не исчезли, сохранив свое значе-
ние как просветительское, нере-
гулярное звено исламского обра-
зования, состоит в том, что медре-
се имеют профессиональный со-
став преподавателей (mudarris -
преподаватель), специальное по-
мещение для учебных занятий, а
также жилые помещения, где
проживает часть учащихся. По-
следнее делает возможным рас-
сматривать медресе как школу-
интернат. Это весьма эффектив-
ная находка исламской образова-
тельной модели, позволяющая
решать, наряду с задачами обра-
зовательного характера, целый
ряд воспитательных задач, при-
чем с очень высокой степенью
эффективности. Юсеф Вахид
предлагает не смешивать обуче-
ние в медресе с обучением при

мечети, подчеркивая их принци-
пиально разный уровень. 

Подводя итог разделу об ин-
ститутах исламского образова-
ния, Юсеф Вахид высказывает
мнение о том, что существует три
базовых института исламского
довысшего образования: мак-
таб/куттаб, мечеть, медресе, на-
зывая, кроме них, хан (khan), где
осуществляется индивидуальное
образование, и библиотеки (ед. ч.
- maktaba), известные под много-
численными названиями: bait al-
hikma, khizanat al-hikma, dar al-ilm,
dar al-kutub, khizanat al-kutub, bait
al-kutub14. По мнению Ю.Вахида,
качество образования в различ-
ных исламских образовательных
институтах всецело зависело от
состава преподавателей, т.е. было
нестабильным.

КОНЦЕПЦИЯ ИСЛАМСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ Ю.ВАХИДА 

Национальному опыту ислам-
ское образование противопостав-
ляет трансцендентальное знание,
выход в сферу практически без-
граничного образного моделиро-
вания. Широкая свобода интер-
претации в пределах «дозволен-
ного» - вот что Юсеф Вахид ви-
дит главным достоинством ис-
ламской образовательной моде-
ли, выгодно отличающейся от
прочих моделей, которые либо не
предоставляют необходимой вну-
тренней свободы, либо лишены
морально-этических ориентиров
и ограничений. В исламской об-
разовательной модели, по мне-
нию Ю.Вахида, присутствует и
то, и другое. 

Суть предлагаемой Ю.Вахи-
дом модели состоит в том, что со-
временное исламское образова-
ние строится на следующем идей-
ном фундаменте.

Во-первых, на трех взаимосвя-
занных концепциях: «тарбийа»
(воспитание), «таалим» (обуче-
ние), «таадиб» (исправление,
корректировка).

Все три понятия содержатся и
в других трактовках исламского
образования, но интерпретиру-
ются по-разному15. Некоторые
трактовки этих понятий встреча-
ют критический отклик со сторо-
ны оппонентов16. 

Во-вторых, на «минималист-
ском» и «максималистском» под-
ходах к оценке умонастроения
выпускников мусульманских
учебных заведений, что в прин-

ципе допускает критический ха-
рактер их мышления по отноше-
нию к окружающей социальной и
политической среде. 

В-третьих, на базовых поня-
тиях исламского образования, со-
ставляющих его цель - «истина»
(khakk) и «справедливость»
(adl)17.

Минималисты и максималис-
ты, согласно Ю.Вахиду, допуска-
ют разный масштаб применения
этих базовых понятий по отноше-
нию к современному миру. Мак-
сималисты полагают, что эти по-
нятия носят универсальный ха-
рактер, т.е. охватывают весь мир.
Минималисты же допускают ло-
кальный взгляд на применение
этих понятий внутри только оп-
ределенных этнических, культур-
ных, политических и, конечно,
религиозных групп населения18. 

Вахид предлагает рассматри-
вать исламский образовательный
процесс в контексте «демократи-
ческого объединения» - уммы,
внутри которого применимы
принципы таадиб (корректиров-
ки) на основе вынесения рацио-
нальных суждений - иджтихад.
Все это, вместе взятое, оснащает
исламскую образовательную тео-
рию и практику иммунитетом
против экстремизма.

Ссылаясь на работы известно-
го немецкого философа и социо-
лога Юргена Хабермаса, Юсеф
Вахид рассматривает вопрос о
том, какую роль в демократичес-
ком процессе играет мнение боль-
шинства и меньшинства.

Принимающее решение боль-
шинство, согласно Хабермасу, во-
все не является критерием того,
что лучше или хуже. Разумность
решения большинства строится
на двух принципах. Первое - по-
литическое решение должно при-
ниматься большинством. Второе
- меньшинство может добиваться
того, чтобы повлиять на мнение
большинства и даже его скоррек-
тировать на основе вынесения ра-
циональных суждений. 

Ю.Вахид отождествляет выра-
ботку этих рациональных сужде-
ний с исламской практикой при-
менения принципа иджтихад.
Именно демократический про-
цесс позволяет добиться того,
чтобы большинство, вырабаты-
вая решения, принимало во вни-
мание мнение меньшинства. Вза-
имное признание интересов боль-
шинства и меньшинства в про-
цессе выработки рациональных
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решений представляет собой едва
ли не главную ценность демокра-
тического процесса, согласно
мнению Хабермаса19. 

Соглашаясь с этим, Ю.Вахид
утверждает, что для обществен-
ного развития наряду с обучени-
ем - таалим - важную роль игра-
ет корректировка - таадиб. Кор-
ректировка в ее исламском зна-
чении тесно связана с идеей лич-
ной ответственности человека
перед Богом, перед самим собой
и перед другими в обществе, по-
строенном на основе справедли-
вости. Человек, использующий
демократические процедуры в
корыстных целях, не может счи-
таться культурным человеком -
a person of adab. 

Принцип ихтиляф - «несогла-
сия, инакомыслия» - представля-
ет собой важный элемент выра-
жения альтернативных точек зре-
ния внутри исламского сообщест-
ва. Вахид рассматривает право на
инакомыслие как законное право,
которого человека нельзя ли-
шить. В качестве исторического
аргумента в пользу этой точки
зрения приводится пример хали-
фа Али, который проявлял терпе-
ние к инакомыслящим до тех пор,
пока они не перешли от мирных
форм выражения своего мнения к
насильственным, что и поставило
их вне закона20. 

Справедливость в принятии
решений внутри арабской демо-
кратической общности - уммы -
может быть обеспечена примене-
нием принципа шура (совеща-
тельность) - коллективного при-
нятия решений на основе кон-
сультаций (не единолично). При
этом принцип шура означает со-
здание группы лиц, готовых вы-
слушивать мнение других, даже
если оно расходится с их собст-
венным мнением. 

В процессе рассуждений
Ю.Вахид подтверждает вывод о
необходимости выделения в ис-
ламской образовательной теории
двух полюсов - максималистско-
го и минималистского как необ-
ходимых инструментов анализа.
Объединяющей категорией вы-
ступает «исламская цивилиза-
ция» (hadara islamiia), тесно свя-
занная с идеей «исламского госу-
дарства» (daula islamiia). 

Это, в свою очередь, уже не
только абстракция, но и вполне
конкретное название политичес-
кой организации «Исламское го-
сударство» (ИГ), до недавнего

времени имевшее продолжение
«…Ирака и Леванта» (ИГИЛ).

Упоминание этой организа-
ции вносит определенный диссо-
нанс в контекст вышеприведен-
ных рассуждений, однако вводи-
мый Вахидом в его исследование
раздел «Jihad and dichotomous
understandings of Islamic educati-
on» («Джихад и дихотомия в по-
нимании Исламского образова-
ния») оправдывает возникшую
ассоциацию. Дело в том, что
Ю.Вахид допускает возможность
применения концепции джихада
к сфере образования. В то же вре-
мя он подчеркивает, что джихад -
не только вооруженная борьба
против тех, кто угрожает безопас-
ности мусульман и их личным
интересам. Напротив, Юсеф Ва-
хид подчеркивает, что в сфере об-
разования может быть только
«мирный джихад», т.е. усиленная
работа над тем, чтобы исламское
образование сохранилось как
обособленный сегмент глобаль-
ной культуры - феноменальное
явление.

ИСЛАМСКИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
ДЖИХАД

Приступая к рассмотрению
понятия «джихад» и его роли в
понимании исламского образова-
ния, Вахид ссылается на статью
двух современных иранских ис-
следователей: Хосроу Бакери и
Зохрех Хосрауи.

Минималистский подход к ис-
ламскому образованию ассоции-
руется с недоктринальным пони-
манием ислама и «слепой имита-
цией», тогда как максималист-
ский подход характеризуют авто-
номность мышления, рациона-
лизм, активность. Вахид предла-
гает рассматривать доктрину
джихада применительно к обра-
зованию также в двух ракурсах -
максималистском и минималист-
ском. Под таким углом зрения
джихад может трактоваться, с од-
ной стороны, как вооруженная
война за веру, а с другой - как
стремление к моральному само-
усовершенствованию. Очевидно,
что в первом значении мы имеем
дело с религиозным экстремиз-
мом, а во втором - с духовным со-
вершенствованием. 

Джихад - это инструмент до-
стижения справедливости на зем-
ле, поскольку дает мусульманину
право защищать себя от неспра-

ведливости и опасности для жиз-
ни, свободы, достоинства, а в со-
ответствии с максималистским
подходом, исламское образова-
ние распространяет эти принци-
пы на все человечество, которое
нуждается в справедливости. Ва-
хид приводит ссылки на труды
ряда авторов, исследовавших те-
му джихада21, пытаясь трактовать
принципы джихада с позиции
умеренности и духовного совер-
шенствования личности, ставя
вооруженные формы джихада в
зависимость от воли свободной
личности. 

Дело в том, что наряду с науч-
ными задачами автор книги ста-
вит перед собой политическую
цель - доказать беспочвенность
утверждения, что среди выпуск-
ников исламских учебных заведе-
ний преобладают исламские экс-
тремисты и что это есть прямое
следствие полученного ими обра-
зования.

Религиозное идеологическое
обоснование ряда экстремист-
ских течений в исламском поли-
тическом движении, таких, на-
пример, как ИГИЛ и производ-
ное от него «Исламское государ-
ство», отрицать не приходится, но
возлагать ответственность за это
исключительно на мусульман-
ское образование едва ли спра-
ведливо, полагает Юсеф Вахид. 

Он подчеркивает, что система
исламского образования имеет
гуманистическую направлен-
ность и опирается на принципы,
которые могут быть определены
как «космополитические», тогда
как исламский экстремизм имеет
преимущественно локальные
формы, опирается на локальные
политические интересы, стремит-
ся к политической власти в кон-
кретной стране и потому имеет
мало общего с феноменом ислам-
ского образования. Цель ислам-
ского образования - воспитание
хорошего человека, т.е. «культур-
ного человека» (a person of adab),
который является антиподом фа-
натика-экстремиста.

Данная точка зрения Юсефа
Вахида заслуживает внимания,
поскольку несет в себе очевид-
ный позитивный смысл для гло-
бального духовного климата, од-
нако, по существу, она далеко не
всегда подтверждается реальной
политической практикой. Более
того, уже более десятилетия сфе-
ра образования в глобальном ми-
ре представляет собой простран-
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ство острой конкуренции, где
разворачиваются события не ме-
нее драматичные, чем на полях
войны.

Примером того, что отрицание
западных образовательных стан-
дартов, вытекающее из ислам-
ской версии формирования
compartmentalized mind («обособ-
ленного мышления»), оказывает
прямое влияние на политические
процессы в современном мире,
служат идеология и практика ря-
да современных исламских поли-
тических движений, таких как
движение «Талибан» (Афганис-
тан), «Боко Харам», или «Чер-
ный Талибан» (действующее в
Нигерии, а также в Камеруне,
Нигере, Чаде), «Исламское госу-
дарство» (преимущественно Си-
рия и Ирак), ряд других.

«БОКО ХАРАМ» - 
«ЗАПАДНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
- ГРЕХ» 

Характерный пример джихада
в сфере образования, а на практи-
ке - джихада в его различных про-
явлениях, в т.ч. и вооруженном,
дают идеология и практика орга-
низации «Боко Харам». 

В 2002 г. в нигерийском городе
Майдугури духовный лидер ниге-
рийских джихадистов Мухаммад
Юсуф построил небольшой рели-
гиозный комплекс, который
включал в себя мечеть и медресе.
Тогда же было провозглашено со-
здание «Общества приверженцев
сунны во имя призыва к джиха-
ду» («Джаммату ахли-с-сунна ли
даавати ва-ль-джихад») Офици-
ально декларированной целью ор-
ганизации стало обучение детей
исламским наукам, чтобы тем са-
мым уравновесить влияние на их
умы ценностей светского (запад-
ного) образования. 

Тогда и позже, например, в
2009 г., в известном интервью
британскому телеканалу Би-би-
си Мухаммад Юсуф определил
главной целью Общества борьбу
за очищение исламского образо-
вания от ложных идей, например,
таких, как теория эволюции ви-
дов Чарльза Дарвина. «Многие
выдающиеся мусульманские про-
поведники уже увидели и поня-
ли, что современное образование
западного типа включает в себя
аспекты, идущие вразрез с нашей
верой в Ислам»22. 

Именно из этого интервью
мир узнал примечательный афо-

ризм М.Юсуфа: «Мы верим, что
дождь - скорее, творение Аллаха,
чем результат процесса испаре-
ния и конденсации, вызванного
Солнцем». 

Триединство задач возглав-
лявшегося им движения М.Юсуф
сформулировал следующим об-
разом: «Свержение существую-
щего в Нигерии политического
режима и замена его на государ-
ственную модель по типу халифа-
та; введение в стране исламских
правовых норм; запрет всего, что
подпадает под определение «За-
падный тип образования». 

Организация, основанная
М.Юсуфом, еще известна как
«Боко Харам» - буквально «За-
падное образование - грех», что
говорит само за себя*. 

Журналисты называли Юсу-
фа человеком-загадкой (enigma
person), поскольку, проповедуя
антизападные ценности, он был
прекрасно образован по совре-
менным западным критериям,
свободно говорил по-английски,
передвигалcя в «Мерседесе» и,
вообще, вел «роскошный образ
жизни» (he lives lavishly). Мухам-
мад Юсуф был убит в полицей-
ском участке (по официальной
версии, «при попытке к бегству»)
в июле 2009 г., после того, как его
организация провела несколько
антиправительственных военных
операций в Северной Нигерии. В
общей сложности тогда погибло
около 700 боевиков «Боко Ха-
рам». 

Новым лидером возрожден-
ной после разгрома организации
стал имам Абу Бакр Шекау - че-
ловек традиционного исламского
воспитания и образования, выпу-
скник исламского учебного заве-
дения (Borno State College of Legal
and Islamic Studies) в г. Майдугу-
ри. Его называют «лицом терро-
ра» (face of the terror), поскольку
его видеообращения, как прави-
ло, сопровождают крупные терак-
ты возглавляемой им организа-
ции. 

Одним из громких преступле-
ний стало похищение 14 апреля
2014 г. 270 местных девушек, взя-
тых заложницами боевиками

«Боко Харам». Условием их осво-
бождения стало требование вы-
пустить из тюрем боевиков ис-
ламского движения. 57 девушек
впоследствии смогли попасть на
свободу, но более 200 продолжа-
ли удерживаться в неволе. В од-
ном из видеообращений Шекау
заявил, что не видит ничего пре-
досудительного в том, чтобы
«продавать женщин», намекая на
возможную печальную перспек-
тиву для заложниц.

Имам Абу Бакр Шекау гово-
рит на четырех языках, но при
этом совершенно не знает анг-
лийского, придерживается край-
них антизападных взглядов в
сфере образования и культуры,
привержен вооруженному джиха-
ду, ведет нелегальный образ жиз-
ни, с единомышленниками обща-
ется только через доверенных
лиц. Хотя его лицо известно в
Нигерии всем, ни местонахожде-
ние, ни круг его ближайшего об-
щения, ни даже точный возраст
этого человека не известны. 

По сведениям Госдепартамен-
та США, годом его рождения мо-
гут быть 1965, 1969, 197523. За
пять лет вооруженной борьбы за
создание исламского государства
боевики «Боко Харам» убили ты-
сячи человек, взяли в заложники
сотни людей из числа местных
жителей. В начале января 2015 г.
в результате боевой операции во-
енные силы экстремистов захва-
тили военную базу и штаб афри-
канских многонациональных сил
в г. Баге, практически сравняли с
землей 16 населенных пунктов на
северо-востоке Нигерии. Власти
и армия Нигерии проявляют не-
способность справиться с экстре-
мистами.

Джихад «западным ценнос-
тям», «образовательный джихад»
объявлен и набирает обороты.
Образованию уделяется серьез-
ное внимание на территориях,
подконтрольных «Исламскому
государству» (ИГ) в Сирии, и,
особенно, в Ираке. Среди послед-
них публикаций в научно-попу-
лярном журнале г. Мосула - ста-
тья, посвященная ценностям ис-
ламской культуры и образования
и невозможности найти компро-
мисс с западными информацион-
ными учреждениями, которые за-
нимают откровенно антиислам-
ские позиции. Аналогичная ин-
формация об активизации ислам-
ских образовательных проектов,
строящихся на антизападных
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принципах, поступает и из райо-
нов, подконтрольных движению
«Талибан» в Афганистане и Се-
верном Пакистане. 

На таком политическом фоне
перспективы компромисса, тем
более конструктивного взаимо-
действия ценностей западной мо-
дели образования с ценностями
исламского образования, стано-
вятся актуальной политической
задачей.

Вышеприведенные факты и
рассуждения позволяют сделать
следующие выводы: 

- исламское образование име-
ет признаки глобального феноме-
на, поскольку обладает очевид-
ной системностью, имеющей соб-
ственную многоуровневую и вну-
тренне дифференцированную
«интенциональную структуру»,
нацеленную на универсализацию
и максимальное пространствен-
ное расширение исламского обра-
зовательного процесса; 

- феномен исламского образо-
вания возникает на основе кон-
цепции «исламской традиции»,
которая связана с концепцией
«исламской цивилизации», суще-
ствование которой, в свою оче-
редь, зависит от развития соответ-
ствующей модели образования, к
данному моменту имеющей разви-

тое концептуальное обоснование.
Один из последних конструктив-
ных примеров такого обоснования
- концепция Юсефа Вахида; 

- в границах исламского куль-
турного пространства все возрас-
тающее значение приобретает ис-
ламский геокультурный универ-
сализм, основанный на идеологи-
ческом фундаменте «космополи-
тизации исламского образования»
(КИО). В контексте КИО коорди-
нация исламской образователь-
ной деятельности в масштабах ми-
ра - актуальная задача, которая ре-
шается с помощью концепции
«образовательного джихада»; 

- политическое будущее мира
зависит от результатов сегодняш-
ней педагогической работы. Со-
держание исламского образова-
ния влияет на актуальные и пер-
спективные политические про-
цессы. Юсеф Вахид и его едино-
мышленники настаивают на том,
что исламское образование не
должно и не может служить це-
лям религиозно-политического
экстремизма. 

* * *
Исламское образование, неза-

висимо от его содержания, пред-
ставляет собой явление общеми-
рового характера. Игнорировать

его как феномен глобального
культурного процесса было бы не-
корректно. По существу, речь идет
о вызове «западной» модели обра-
зования на открытое соревнова-
ние (в исламской терминологии
говорят о «невоенном джихаде»). 

Соревноваться предлагается
на всем пространстве земного ша-
ра, поскольку исламское образо-
вание существует практически
повсеместно: прежде всего, в
странах, входящих в Организа-
цию исламского сотрудничества
(которая включает в себя 7 госу-
дарств-членов и 5 стран со стату-
сом наблюдателей, включая Рос-
сию). Элементы же исламского
образования присутствуют прак-
тически во всех остальных стра-
нах, где имеется хотя бы одна
пятничная мечеть. 

«Образовательный джихад»,
который еще недавно трудно было
себе представить, сегодня, похоже,
становится политической реаль-
ностью. Благодаря таким исследо-
ваниям, как работа Юсефа Вахида,
угроза «священной войны» внутри
образовательного пространства
смягчается призывом к глобально-
му сотрудничеству, который раз-
деляют все, кого действительно
волнует состояние духовного кли-
мата на нашей планете. 
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