
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА 72.1.001.01  

(Д 22.006.01) НА БАЗЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАУЧНОГО 

БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН» ПО ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ 

СТЕПЕНИ ДОКТОРА ИСТОРИЧЕСКИХ НАУК 

 

                                  аттестационное дело № ________ 

решение диссертационного совета от 3 апреля 2023 г. № 6  

 

О присуждении Адыгамову Рамилю Камиловичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени доктора исторических наук. 

Диссертация «Богословско-правовая мысль татар Поволжья и 

Приуралья в конце XVIII – начале XX в.: история развития и тенденции 

обновленчества в мусульманской умме» по специальности 5.6.1 

Отечественная история (исторические науки) принята к защите 23 декабря 

2022 г. (протокол № 11) диссертационным советом 72.1.001.01 (Д22.006.01), 

созданным на базе ГНБУ «Академия наук Республики Татарстан» (420111, г. 

Казань, ул. Баумана, д. 20) на основании приказа Минобрнауки России 

№738/нк от 25.11.2020 г. 

Соискатель Адыгамов Рамиль Камилович, 1975 года рождения, в 2001 

году окончил Татарско-американский региональный институт по 

направлению «Лингвистика» (диплом о высшем образовании №АВБ 

0294050).  

Диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук «Роль Габдрахима Утыз-Имяни в изучении социокультурных и 

религиозных традиций татарского общества конца XVIII - первой трети XIX 

вв.» защитил в 2006 году в диссертационном совете, созданном на базе 

Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан 

по специальности 07.00.02 - Отечественная история (диплом кандидата наук 

ДКН № 013404 от 15.12.2006 г. № 49к/153).  
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Работает старшим научным сотрудником отдела истории религий и 

общественной мысли в Институте истории им. Ш. Марджани Академии наук 

Республики Татарстан. 

Диссертация выполнена в отделе истории религий и общественной 

мысли Института истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики 

Татарстан. 

Официальные оппоненты: 

Сенюткина Ольга Николаевна, доктор исторических наук, доцент, 

профессор кафедры философии, истории и теории социальной коммуникации 

ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный лингвистический университет 

им. Н.А. Добролюбова», 

Гусева Юлия Николаевна, доктор исторических наук, доцент, 

профессор кафедры отечественной истории Института гуманитарных наук 

ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет», 

Мартыненко Александр Валентинович, доктор исторических наук, 

профессор, профессор кафедры отечественной и зарубежной истории и 

методики обучения ФГБОУ ВО «Мордовский государственный 

педагогический университет имени М. Е. Евсевьева» 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Дагестанский федеральный исследовательский центр 

Российской академии наук в своем положительном отзыве, подписанном 

Акаем Курбановичем Муртазаевым, доктором физико-математических наук, 

членом-корреспондентом РАН, директором Дагестанского федерального 

исследовательского научного центра Российской академии наук   

(рассмотрен и утвержден на заседании отдела новой и новейшей истории 

Дагестана, протокол № 1 от 27 января 2023 г.), указала, что диссертация 

Р.К.Адыгамова представляет собой зрелое исследование, являющееся 

самостоятельной, завершенной работой. Научная значимость исследования 

состоит в том, что автор впервые провел анализ и систематизацию 
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значительных источников и литературы, на основе которого раскрыты 

внутренние и внешние причины развития исламского права среди мусульман 

Волго-Уральского региона в конце XVIII - начале XX в. В диссертационной 

работе использован богатый источниковедческий материал. Особую 

значимость представляют рассмотренные Р.К. Адыгамовым арабоязычные 

источники, написанные татарскими мусульманскими учеными в контексте их 

исторического анализа. Используемый в работе терминологический анализ 

позволил уточнить понятия “джадидизм”, “реформаторство”, “иджтихад”. 

Кроме этого, Р.К. Адыгамов приводит в диссертации развернутое 

аннотированное содержание наиболее значимых проанализированных работ 

татарских ученых. Ведущая организация указала, что исследование 

выполнено на достаточно высоком уровне и отвечает требованиям, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора 

исторических наук. Адыгамов Рамиль Камилович заслуживает присвоения 

ему искомой ученой степени доктора исторических наук по научной 

специальности 5.6.1 Отечественная история (исторические науки).  

Соискатель имеет 38 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 38 научных работ, из них в рецензируемых 

изданиях из перечня ВАК опубликована 21 работа, в изданиях, 

рецензируемых в международных базах данных Scopus и Web of Science - 1 

научная публикация.  

Наиболее значимые работы по теме диссертации: 

Публикации в журналах, входящих в перечень изданий, 

рекомендованных ВАК при Минобрнауки России: 

Адыгамов Р.К. Богословский аспект межэтнических и 

межконфессиональных браков в трудах мусульманских мыслителей // 

Вестник Ленинградского государственного университета им. А.С. Пушкина. 

–СПб.: ЛГУ, 2014. – № 4. – Т. 4. – С. 53–61 (0,38 п.л.). 
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Адыгамов Р.К. Проблема периодизации исламского права: история и 

современность // История государства и права. – 2015. – № 17. – С. 60–63. 

(0,14 п.л.). 

 Адыгамов Р.К. Иджтихад в I в. по хиджре и возникновение мадрасат 

ар-ра„й и мадрасат ал-хадис // Исламоведение. – Махачкала, 2015. – № 1. – С. 

13–18 (0,24 п.л.). 

Адыгамов Р.К. Проблема иджтихада в трудах татарских богословов 

конца VIII – начала XX в. и ее влияние на современную общественно-

религиозную мысль // Ислам в современном мире. – М.: ООО «Издательский 

дом «Медина», 2015. – Т. 11. – №4. – С. 139–152 (0,63 п.л.). 

Адыгамов Р.К. Учение Абу Мансура ал-Матуриди в Поволжье: история 

и современность // Ислам в современном мире: внутригосударственный и 

международно-политический аспекты. Ислам в современном мире. – М.: 

ООО «Издательский дом «Медина», 2016. – Т. 12. – № 4. – С. 65–72 (0,38 

п.л.). 

Муртазина Л., Адыгамов Р. Бэхтияр Мэмдэлинен «Рисэлэи тэухиде» // 

Гасырлар авазы – Эхо веков. – Казань, 2016 . – № 3-4. – С. 218–225 (0,34 п.л.). 

Адыгамов Р.К. Исламское право в Османской империи // 

Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского 

государственного аграрного университета. – Краснодар: КубГАУ, 2017. –

№132. – С. 58–80 (1,06 п.л.). 

Адыгамов Р.К. Ш. Мэржани хезмэтлэрендэ ислам хокуку мэсьэлэлэре // 

Гасырла авазы- Эхо веков. – Казань, 2018. – №4. – С. 124–132 (0,38 п.л.). 

Адыгамов Р.К. Становление и развитие богословской мысли татар: 

история и тенденции // Вестник Российского университета дружбы народов. 

Серия: история России, М.: ИПК РУДН, 2018. – Т. 17. – № 3. – С. 551–580 

(1,39 п.л.). 

Адыгамов Р.К. Источниковая база первого тома «Мустафад ал-ахбар 

фи ахвали Казан ва Булгар» Ш. Марджани // Золотоордынское обозрение. – 

Казань: Логос, 2019. – Т. 7. – № 4. – С. 674–686 (0,38 п.л.). 
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Адыгамов Р.К. Проблемы исламского права в наследии Шигабутдина 

Марджани. // Minbar. Islamic studies. – М.: ПАО «Т8 Издательские 

Технологии», 2019. – Т. 12. – № 2. – С. 499–510 (0,53 п.л.). 

Адыгамов Р.К. Исламское право в новейшее время // Minbar. Islamic 

studies. – Набережные Челны: ООО «Духовно-деловой центр «Ислам нуры»», 

2020. – Т. 13. – № 2. – С. 349–362 (0,63 п.л.). 

Адыгамов Р.К. Систематизация основных источников исламского 

права // Исламоведение. – Махачкала, 2020. – Т. 11. – № 1. – С. 5–12 (0,34 

п.л.). 

Адыгамов Р.К. Татарские улемы об особенностях поста у мусульман 

Поволжья и северных регионов: вчера и сегодня // Ислам в современном 

мире: внутригосударственный и международный аспекты. М.: ООО 

«Издательский дом «Медина», 2020. – Т. 16. – № 1. – С. 61–72 (0,53 п.л.). 

Адыгамов Р.К., Абдуррахман Х.Х. Трактат «Йатимат ад-дахр фи 

фатауа ахл ал-„аср» (Уникальное собрание фетв ученых нашего времени) и 

проблема его авторства. // Minbar. Islamic Studies. – Набережные Челны: ООО 

«Духовно-деловой центр «Ислам нуры»», 2020 . – №13 (4). – С. 924-936 (0,58 

п.л.). 

Адыгамов Р.К. Булгарские и золотоордынские богословы и 

богословские источники через призму «Мустафад ал-ахбар...» Ш. Марджани 

// Золотоордынское обозрение. – Казань: Логос, 2021. – Т. 9. – № 2. – С.  336–

350 (0,67 п.л.). 

Адыгамов Р.К. Гносеология суннитского калама через призму «Китаб 

ат-таухид» ал-Матуриди // Minbar. Islamic Studies. – Набережные Челны: 

ООО «Духовно-деловой центр «Ислам нуры», 2022. – № 15(1). С. – 100–115 

(0,24 п.л.). 

Миргалеев И.М., Адыгамов Р.К., Абдуррахман Х.Х. Личность 

Тамерлана в трудах богословов Средневековья // Золотоордынское 

обозрение. – Казань: ООО «КазПринт», 2022. – Т. 10. – № 1. – С. 77–88 (0,53 

п.л.). 
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Публикации в рецензируемых научных изданиях, индексируемых в 

базах данных Web of Science, Scopus, RSCI: 

Adygamov R.K. Theological Polemics In The Interpretation Of Al-Fatiha 

From "Tafsir" Abu Mansur Al-Maturidi "Ta'wilat Ahl As-Sunnah. Turkish Online 

Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI)Volume 6, July 2021. – P. 6869– 6876 (0,34 

п.л.). 

Монографии: 

Адыгамов Р.К. Габдрахим Утыз-Имяни. – Казань: Издательство «Фэн» 

Академии наук Республики Татарстан, 2005. – 234 с. (11,26 п.л.). 

Утыз-Имяни Габдрахим Избранное / Габдрахим Утыз-Имяни; Сост. и 

пер. с араб., введение Р. Адыгамова; Трактат о выделке кож; Жемчужины 

разъяснения; Спасение погибающих; Наставительный трактат; Трактат о 

закате; Острый меч; Подарок любимым о правильном чтении книги Господа; 

Порицание чаепития; Трактат о важном. – Казань: Татар. кн. изд-во, 2007. – 

320 с. (15,39 п.л.). 

Курсави Г. Тафсир ал-байан / Габдуннасыр ал-Курсави; [сост., пер. со 

старотатар. и араб, введение Р.А. Адыгамова]. – Казань: Татар. кн. изд-во, 

2012. – 495 с. (23,81 п.л.). 

Адыгамов Р.К. Иджтихад в исламской правовой традиции и наследии 

татарских богословов конца XVIII – начала XX вв. – Болгар: Фолиант, 2021. 

– 184 с. (8,85 п.л.). 

Публикации по теме диссертации отражают ее основное содержание, в 

них представлены наиболее важные ее положения, в диссертации 

отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах.  

На диссертацию и автореферат поступили четыре положительных 

отзыва. 

1. Гарунова Нина Нурмагомедовна, доктор исторических наук (07.00.02 

– Отечественная история), доцент, профессор кафедры истории России 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
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высшего образования «Дагестанский государственный университет», 

Заслуженный деятель науки Республики Дагестан, Почетный работник 

высшего профессионального образования Российской Федерации, 

положительно оценила автореферат, заключая, что цель и задачи 

исследования можно считать достигнутыми, высказала замечание, что автор 

не уделил внимания развитию татарского богословия в период Волжской 

Булгарии и Казанского ханства. 

2. Курапов Андрей Алексеевич, доктор исторических наук (07.00.02 - 

Отечественная история), доцент, заместитель директора по науке и 

экспозициям Государственного бюджетного учреждения культуры 

Астраханской области «Астраханский государственный объединенный 

историко-архитектурный музей-заповедник», дает положительную оценку 

диссертации и автореферата. Отмечает, что диссертант в третьей главе 

ограничился анализом идей иджтихада лишь в ханафитской правовой 

традиции, в то время как анализ наследия остальных суннитских, а также 

шиитского направления могли бы обогатить диссертационное исследование.  

3. Мухаметзянова-Дуггал Регина Массаровна, доктор политических 

наук (23.00.02 - политические институты, процессы и технологии), главный 

научный сотрудник отдела религиоведения Института этнологических 

исследований им. Р.Г. Кузеева УФИЦ РАН, положительно оценила 

автореферат, однако, отметила, что диссертант не уделил должного внимания 

влиянию дагестанского образования на богословскую школу Поволжья. При 

этом известно, что Р. Фахретдин считал ее влияние более значимым. 

4. Осмаев Аббаз Догиевич, доктор исторических наук (07.00.02 - 

Отечественная история), главный научный сотрудник ФГБУН «Комплексный 

научно-исследовательский институт им. Х.И. Ибрагимова РАН» отмечает 

высокий научный уровень представленной работы. Рекомендует автору 

диссертации обратить внимание также и на взгляды богословов по 

проблемам исламского вероучения. 
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Выбор официальных оппонентов и ведущей организации 

обосновывается их компетентностью в соответствующей отрасли наук, их 

публикациями в указанной сфере исследования. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненного 

соискателем исследования: 

- достоверно обоснована актуальность изучения истории становления и 

развития исламского богословия в Волго-Уральском регионе в конце XVIII - 

начале XX в., проанализирована историография по теме диссертации, 

описана и охарактеризована источниковая база исследования, раскрыта 

научно-методологическая основа и понятийный аппарат работы; 

– применительно к проблематике диссертации результативно 

использованы общенаучные и исторические методы исследования, в том 

числе сравнительно-исторический, ретроспективный, проблемно-

хронологический, историко-диахронный, прием типологизации, которые 

позволили выявить основные тенденции, повлиявшие на становление 

богословской мысли указанного региона, а также эволюцию идей татарских 

мыслителей, нашедшую свое проявление в их заключениях, связанных с 

практической стороной жизни татар-мусульман; 

– комплексно реконструирована история становления татарского 

мусульманского богословия в Волго-Уральском регионе во второй половине 

XVIII – первой четверти XX в. и в аспекте ее влияния на социокультурное 

развитие татарского народа. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

– вопрос о соотношении традиций и модернизма в татарском обществе 

конца XVIII – начала XX в. решен путем выявления в трудах крупных 

татарских богословов идей религиозных мыслителей исламского мира, 

придерживающихся традиционалистских и модернистских взглядов, и 

представлений западных и русских ученых, настаивавших на социально-

экономической перестройке общества того времени; 

– определена ключевая идея татарских богословов второй половины 
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XVIII –  начала XIX в. по проблемам фикха (исламского права) – 

«иджтихад», укрепившаяся и трансформировавшаяся в начале ХХ в. в 

концепцию «коллективного иджтихада»; 

– показана противоречивость взглядов татарских богословов на 

проблему соотношения иджтихада и таклида, выразившаяся в дискуссии о 

необходимости следования мазхабу или выхода из него, обращения к 

основным источникам ислама; 

– на основе анализа циркуляров Оренбургского магометанского 

духовного собрания и татарской периодической печати определена роль 

татарских богословов в урегулировании повседневной жизни татарского 

народа – вопросов брака, семьи, прав женщин и наследников, правил обрядов 

жизненного цикла, показано участие в их обсуждении рядовых верующих из 

числа татар; 

- раскрыт контекст религиозного мировоззрения татар второй 

половины XVIII – начала XX в., связанный с сохранением у них 

общемусульманских традиций (строгое соблюдение предписаний основных 

источников ислама), с текущей социально-политической ситуацией в 

российской империи (подданнический статус инородцев) и с формированием 

в среде народа культуры уважения к представителям иных конфессий. 

Значение полученных соискателем результатов диссертационного 

исследования для практики подтверждается тем, что они могут 

использоваться в: 

– учебно-педагогической практике при проведении лекционных и 

практических занятий с бакалаврами и магистрантами и во время 

организации их научно-исследовательской работы; 

– процессе культурно-просветительской деятельности среди 

государственных служащих, имамов, студентов религиозных и светских 

учебных заведений, работников системы Федеральной службы исполнения 

наказаний с целью повышения их уровня знаний об исламе. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что: 
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– основные научно-теоретические положения и выводы 

диссертационного исследования базируются на анализе содержания 

опубликованных и неопубликованных трактатов татарских богословов конца 

XVIII – начала XX в.; 

– комплексное использование общенаучных методов, исторического 

методологического инструментария при сборе, обработке, систематизации и 

анализе информации позволило сформировать полную, репрезентативную 

основу научно-квалификационной работы; 

– выводы и основные положения диссертационной работы достоверны, 

основываются на конкретной интерпретации исторических источников и 

иных, важных для исследования публикаций; 

– результаты диссертационного исследования апробированы на 

международных, всероссийских и региональных конференциях, отражены в 

научных изданиях, среди которых журналы из перечня ВАК Минобрнауки 

России.  

Личный вклад соискателя состоит в: 

– самостоятельной и оригинальной постановке темы, объекта и 

предмета, цели и задач диссертационной работы, выборе адекватного научно-

методического инструментария исследования, комплексном подходе к 

поставленной проблеме, аргументированной формулировке выводов, 

научной новизне и практической значимости работы; 

– комплексном анализе опубликованных и неопубликованных трудов 

татарских богословов, заявленного периода Г. Утыз-Имяни, Г. Курсави, Ш. 

Марджани, Г. Баруди, Р. Фахретдина, Г. Буби, М. Бигиева, З. Камали, 

документов Оренбургского магометанского духовного собрания, татарской 

периодической печати конца XVIII – начала XX в., во введении в научный 

оборот значительного числа новых источников; 

– системном исследовании истории становления и развития татарского 

исламского богословия в Волго-Уральском регионе в конце XVIII – начале 




