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Актуальность проблемы исследования, которая рассматривается в данной выпускной квалификационной
работе, связана с тем, что Волго-Уральский район представляется как один из самых многонациональных в
современной России, поскольку на его территории проживает множество русских, имеющих аутентичные
корни и культуру и характеризующихся татарским, башкирским и иными происхождениями.
Большинство народов, которые проживают в Волго-Уральском районе, на сегодняшний день исповедуют
ислам, однако история его возникновения и развития на данной территории достаточно сложна, поскольку
местный ислам был вынужден постоянно контактировать и даже соперничать с православной культурой,
принятой в русском государстве как основной.
Кроме того, исламская культура башкир и татар, которые проживали на территории Волго-Уральского
района, включала в себя ни одно течение. Часть населения в большей степени стремилось к традиционному
пониманию религии, однако другая часть хотела жить по новым религиозным заветам, которые в большей
степени соответствовали трансформации культуры и мировоззрения.
Современный взгляд на религию и ее значение для общества далек от кадимистских представлений,
поскольку трансформация религиозных воззрений – это естественный процесс для истории, в том числе и
религиозной.
При этом на протяжении рассматриваемого исторического периода многие кадимисты во многом
приветствовали идеи джадидизма, поскольку несмотря на их противоречие в отношении принятой им
системы воззрений, они являлись новаторскими и давали возможность совершенствовать многие
общественные процессы, что было важно для исламских регионов России в конце XIX – начале XX века.
Суть настоящего исследования заключается в том, что, несмотря на острые противоречия между
компонентами расколовшегося в конце XIX – начале XX века ислама в Волжско-Уральском регионе России,
существуют некие важные моменты, которые все равно делают ислам единой религией и не позволяют
российской мусульманской общине подвергаться серьезному расслоению, т.к., с концептуальной точки
зрения, для ислама это нехарактерное явление и невозможное с позиции веры в Аллаха.
В настоящее время существует недостаточное количество научных исследований, которые посвящены
кадимизму как религиозному течению. Это, скорее всего, связано с тем, что консервативные представления
о религии у современных мусульман Волго-Уральского региона практически полностью заместились
джадидизмом, которому посвящена масса научных работ.
Цель исследования – провести анализ кадимизма у татар и башкир Волго-Уральского региона в начале XX
века.
Для достижения поставленной цели необходимо было решить ряд задач исследования:
1. Проследить происхождение и развитие кадимизма в Волго-Уральском регионе.
2. Определить влияние кадимизма на социально-культурную жизнь татар и башкир в начале XX века.
3. Выявить особенности вероучения и ритуалов кадимизма среди татар и башкир Волго-Уральского района.
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4. Проанализировать взаимодействие и влияние кадимизма на другие религиозные течения в данном
регионе.
Объект исследования – кадимизм.
Предмет исследования – проявления кадимизма у татар и башкир Волго-Уральского региона в начале XX
века.
Методология исследования:
– анализ научной литературы;
– историографический, исторический и хронологический;
– описательный;
– обобщение и классификация;
– моделирование.
Источниковая база исследования:
– Коран;
– труды исламских просветителей.
Теоретическая основа исследования и степень изученности темы:
1. «История народов Волго-Уральского региона» С.К. Белых .
2. «Российские мусульмане в контексте общеисламской модернизации (XIX – начало XX века)» А.А. Гафарова
.
3. «Ислам и мусульманская культура в Волжской Булгарии. Волжская Булгария и Великая степь» И.Л.
Измайлова .
4. «Ислам в истории России» Р.Г. Ланда .
5. «Проблемы татарского просветительства в XIX – начале XX веков в историко-политическом измерении»
Ф.А. Жестовской .
6. «Ислам в современном социально-культурном развитии Татарстана» С.Х. Мухаметгалиевой .
7. «Ислам в Башкортостане: история, состояние и перспективы развития» А.Б. Юнусовой .
8. «Взаимоотношения мусульманского духовенства с прихожанами в Казанской губернии в конце XIX –
начала XX веках» Р.И. Маликова .
9. «Документальные источники Национального Архива Республики Татарстан по истории мусульманского
духовенства» Л.З. Хасаншиной .
Научная новизна исследования состоит в проведении сравнительного анализа взглядов кадимистов и
джадидистов на различные аспекты и сферы общественной жизни. Подобный анализ не встречался ранее в
научной литературе, а потому является новшеством для данного исследования.
Теоретическая значимость исследования связана проведением анализа научной литературы по проблеме
распространения кадимизма среди татар и башкир в Волго-Уральском регионе в рассматриваемый
исторический период. Собранный теоретический материал может быть полезен для продолжения и
расширения научных исследований в данной сфере.
Практическая значимость исследования обусловлена тем, что его результаты могут быть использованы для
составления методических указаний для преподавания истории религии в различных духовных
учреждениях Волго-Уральского региона.
Структура исследования. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав,
заключения, а также списка использованных источников и литературы.
В первой главе, «Исторический контекст кадимизма у татар и башкир Волго-Уральского района»,
раскрываются такие вопросы как происхождение и развитие кадимизма в Волго-Уральском регионе, а
также влияние кадимизма на социально-культурную жизнь татар и башкир в начале XX века.
Во второй главе, «Особенности проявления кадимизма у татар и башкир Волго-Уральского района в начале
XX века», выявляются особенности вероучения и ритуалов кадимизма среди татар и башкир Волго-
Уральского района, а также анализируется взаимодействие и влияние кадимизма на другие религиозные
течения в данном регионе.
Положения, выносимые на защиту:
1. Волго-Уральский регион представляет собой средоточие мусульманской культуры, которое выражается
во всех сферах жизни населения. Исторически здесь была принята традиционная исламская религия,
которая характеризуется как кадимизм, однако на современном этапе данное религиозное течение в
некоторой степени трансформировалось и получило совершенно новые черты, которые обусловлены
культурными и социальными изменениями, происходящими на территории региона с течением времени.
2. Истоки кадимизма в Волго-Уральском регионе были сформированы еще много веков назад, и долгое



время традиционная исламская культура была превалирующей в народов, которые проживали на данной
территории. Религия у народов Поволжья была тесно связано с политическим устройством, с
деятельностью различных социально-политических институтов, в частности, разного рода общин, которые
осуществляли свою деятельность на основе религиозных традиций. Даже законы формулировались таким
образом, чтобы они существенно не отличались от суровых заветов кадимизма, т.е. Волго-Уральский регион
в процессе своего исторического развития был той территорией, где преобладала религиозная
обусловленность политической системы.
3. В татарской богословской литературе имя Ишмухамета Динмухаметова рассматривается в
отрицательном ключе, поскольку его идеи были крайне радикальны и борьба за консервативную исламскую
идеологию – слишком жесткой. В его богословских трактатах было очень много внимания уделено строгим
правилам, по которым должно жить исламское общество, в частности, семья, где все обязанности
дифференцировались по строгим принципам, от которых члены семьи не имели права отступать. Также он
придерживался для себя аскетического принципа существования: его жилище и личные вещи были очень
примитивны, он отказывал себе в ряде удовольствий и считал, что его последователи должны в полной
мере принимать его традиции. Важное место в идеологии Ишмухамета Динмухаметова занимала критика
новых методов обучения, которые пытались в тот исторический период вводить джадаисты, в частности,
звуковой метод, который богослов жестко высмеивал в своих богословских трактатах.
4. Башкирская культура исторически формировалась на основе общемусульманских традиций, которые
имели консервативный характер и широко распространялись по всей территории Поволжья. Многие
бытовые привычки, предметы повседневной жизни, фольклор и искусство башкир на протяжении многих
веков были основаны на принципах кадимизма. Приверженность вере была для башкир начала XX века
одним из главных дел всей их жизни, они старались ни в чем не отступать от существующих канонов,
соответствовать образцу идеального человека, который был презентован кадимизмом.
5. Татарская культура начала XX века в полной мере зависела от традиций и религиозных обрядов
кадимизма. Многие татары в этот исторический период были фактически религиозными фанатиками,
однако, несмотря на высокий уровень приверженности исламским традициям, они очень лояльно
относились к тому, что проживают на территории православного государства и позитивно
взаимодействовали с представителями православной культуры. Это было связано с тем, что кадимизм,
несмотря на свою жесткость и безапелляционность во многих вопросах, учитывал вероятность проживания
своих последователей на иноконфессиональных территориях.
6. Раскрывая проблему изучения особенностей вероучения и ритуалов кадимизма среди татар и башкир
Волго-Уральского района, важно, прежде всего, сказать о том, что в данное религиозное течение постоянно
вело борьбу за сохранение исторических ценностей, традиций и обычаев, которые сформировались на
протяжении многих веков и определяли специфику духовности и повседневной жизни русских мусульман. В
бытовом плане татарские и башкирские кадимисты категорически отрицали европейское влияние, которое
выражалось в трансформации внешнего облика человека за счет одежды, определенных украшений,
причесок и т.д. Все это кадимисты считали грехом и запрещали своим последователям.
7. Татары и башкиры представляли собой разные этнические группы, которые не могли одинаково
воспринимать догмы кадимизма, поскольку имели специфические культуры, аутентичные традиции, не
похожие друг на друга. Поэтому применение принципов вероучения и ритуалов кадимизма у этих двух
народов осуществлялось совершенно по-разному. Надо отметить,ч то татары были более склонны к четкому
следованию традициями кадимизма, нежели башкиры, которые добавляли собственные представления об
организации жизни и быта в соответствии со своей национальной культурой.
8. На сегодняшний день известно, что в начале XX века кадимизм стал притесняться другим течением
ислама, которое называлось джадидизмом. В связи с этим обстоятельством, в регионе началась
непримиримая религиозная борьба, которая стала причиной расколе в духовном мире Волго-Уральского
региона и поводом для осуществления разного рода столкновений а рамках проводимых акций, которые
реализовывались в рамках «проекта», связанного с противоборством защитников старины. Джадидисты
яростно защищали свои права и провозглашали новую религию, отказываясь от традиционных ценностей
ислама, которые были выработаны веками.
9. Представители кадимизма выстраивали более конструктивные и дружелюбные отношения с
православными, нежели джадидисты, которые боролись на чистоту своей религии и не допускали
иноверцев к своим традициям и обычаям. Традиционная исламская культура имела более интегративный
характер, который обусловил качественное развитие всех сфер жизни татар и башкир, которые проживали
в тот исторический период в Волго-Уральском регионе. При этом важно отметить, что интеграция двух



религиозных культур, представители которых проживали на территории рассматриваемого региона,
привела к гармонизации ряда нравственных и духовных ценностей, важных для обеспечения безопасности
и миропорядка, однако джадидизм впоследствии разрушил эти тесные связи, что стало общенациональной
проблемой для России в XX столетии.
10. Проведенное исследование показало, что в национальных культурах татарского и башкирского этносов,
которые в начале XX века проживали на территории Волго-Уральского региона, кадимизм занимал
особенное место и взаимодействовал с местными традициями и обычаями, оставаясь, однако,
доминирующим сводом правил существования рассматриваемых народов. Кадимизм не только как
религиозное течение, являющееся компонентом исламской культуры, но и как философская идеология,
оказал серьезное влияние на жизнь и социальное развитие башкирского и татарского общества начала XX
века. Возникающие оппозиционные религиозные течения в некоторой степени разрушили ту
существующую на этих территориях социально-культурную гармонию, которая обуславливала высокий
уровень развития образования, различных социальных институтов.
11. В ходе исследования было выявлено то обстоятельство, что, несмотря на острые противоречия
кадимизма и джадидизма, которые возникли в конце XIX – начале XX века, два этих религиозных течения,
существовавших в один исторический период, могли бы гармонично существовать друг с другом, однако
религиозный конфликт имеет концептуальное значение для развития мировоззрения общества, поэтому
возникновение кадимизма как ответа на внедряемое новаторство было сопряжено с необходимым для
нормального исторического развития расколом мусульманской общины.
12. Фактически можно сказать, что кадимизм – явление искусственное, он фактически повторяет заветы и
принципы классического ислама и фактически существует только в контексте религиозного столкновения с
джадидизмом, который возник на фоне общего революционного настроения российского общества. При
этом получается так, что кадимизм и джадидизм являются калькой с революционных противостояний в
светской части российского общества и также символизируют старые и новые взгляды, которые постоянно
находятся в столкновении между собой.
13. Проведенное исследование подтверждает наличие существенных противоречий между двуями
религиозными течениями ислама в конце XIX – начале XX столетия, однако опровергает их
самостоятельность в историческом контексте, что говорит о том, что ислам является цельной и
гармоничной религией, а его распространение в Волжско-Уральском регионе России представляет собой
большой научный интерес, связанный с поиском отличительных черт в вероисповедании, традициях и
обычаях верующих, которые формировались, с одной стороны, на основе историко-культурных факторов, с
другой – социально-экономических преобразований и культурных связей России рассматриваемого
исторического периода.
ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ КАДИМИЗМА У ТАТАР И БАШКИР ВОЛГО-УРАЛЬСКОГО РАЙОНА
1.1. Происхождение и развитие кадимизма в Волго-Уральском регионе
Еще в 1552 году, когда Иван IV захватил Казанское ханство, большая часть мусульман с данных территорий
была вынуждена переселиться в Крым, Турцию и Дагестан. Однако через некоторое время часть сбежавших
мусульман вынуждена была вернуться на Родину. При этом эта часть мусульман привезла с собой
различные материальные ценности, в том числе книги, по которым они проходили обучение в период своей
эмиграции.
Некоторые мусульмане в тот момент получили образование в Бухаре, другие – в Дагестане, однако в самом
Казанском ханстве стройная образовательная система на тот момент полностью отсутствовала.
При этом исследователи отмечают, что большую пользу для жителей Казанского ханства, которые
вернулись на свои территории, на которой было утрачено значимое для нее мусульманство как идеология и
религия, принесло именно дагестанское образование, при этом получение знаний в Бухаре принесло
казанским мусульманам фактический вред.
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Эта часть работы выложена в ознакомительных целях. Если вы хотите получить работу полностью, то
приобретите ее воспользовавшись формой заказа на странице с готовой работой:

https://studservis.ru/gotovye-
raboty/filter?typeOfWork=%D0%92%D0%9A%D0%A0%20%28%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%29/352920

https://studservis.ru/gotovye-raboty/filter?typeOfWork=%D0%92%D0%9A%D0%A0%20%28%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%29/352920
https://studservis.ru/gotovye-raboty/filter?typeOfWork=%D0%92%D0%9A%D0%A0%20%28%D0%92%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0%29/352920

