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доктора исторических наук по специальности 5.6.1. – Отечественная 
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В связи с последними изменениями и событиями в мире особое 

значение приобретает исторический анализ феномена мусульманского 

религиозного сознания как базисного элемента исламского социального 

бытия, его эволюции и трансформации. Интерес исторической науки к 

данной теме вполне обоснован и соответствует современным тенденциям 

развития мировой общественной мысли. В условиях современной России как 

многонационального и поликонфессионального государства совершенно 

особое значение приобретает богословский опыт различных народов и 

конфессий, входящих в ее состав, который может быть использован при 

решении актуальных проблем современности. В России ислам имеет богатые 

традиции религиозно-реформаторской мысли. В частности, история 

татарского народа свидетельствует о периоде культурно-цивилизационного 

возрождения на рубеже XIX – XX вв., который пришелся на время смены 

традиционного мировоззрения новым миропониманием, основанном на 

рациональном переосмыслении всех сторон человеческой жизни, включая 

такую категорию сознания, как вера, и осознании истинной сути исламского 

учения, открывающего пути к гармоничному развитию человека и общества, 

толерантному сосуществованию в поликонфессиональном обществе, 

динамическому вхождению в процесс глобализации мирового сообщества. 

Татарская общественная мысль данного периода основывалась на 

базовых ценностях средневековой арабо-мусульманской философии, 

занимавшей в свое время лидирующие позиции в мировой цивилизации, и 

традициях татарских мыслителей XVIII – XIX вв. Идеи арабо-мусульманской 



богословской мысли не были восприняты буквально, а обрели 

специфическое рассмотрение и развитие в татарском обществе. Татарские 

богословы и просветители постарались найти в исламском учении то, что 

дает широкие возможности для обновления и усовершенствования 

мировоззренческой парадигмы в соответствии с требованиями 

существующей социокультурной реальности, не отказываясь при этом от 

базовых духовных ценностей. Попытки татарских мыслителей того периода 

связать религию с новым общественным строем объясняются спецификой 

татарской жизни, где ислам выступал как идеология и как фактор, 

регулирующий общественную жизнь верующих. Религиозная регламентация 

пронизывала семейно-бытовые отношения, нормы нравственности, 

оказывала значительное влияние на культуру. В силу этого татарские 

мыслители, выросшие в идейной атмосфере татарского общества той эпохи, 

не могли представлять себе новый общественный строй без религии. В связи 

с религиозным возрождением среди татар, как и у других народов в России, 

повышается роль религиозного фактора в современном обществе, что 

обусловило актуальность данного исследования. Поэтому главным 

достоинством исследования является привлечение и введение в научный 

оборот основных трудов заявленного периода. 

Поставленные в диссертации цели и задачи можно считать 

достигнутыми. В то же время на наш взгляд автор не уделил внимания 

развитию татарского богословия в период Волжской Булгарии и Казанского 

ханства. 

Высказанное замечание не умаляет достоинств данного 

диссертационного исследования. Научные результаты диссертации прошли 

апробацию в ходе участия автора более чем в десяти международных 

конференциях в России, Турции, Узбекистане и Казахстане, более двадцати 

региональных конференциях в Казани, Москве, Дербенте, Челябинске, 

Троицке. Также они были опубликованы в рамках 38 статей и монографий,  

 




