
Ориентализм, колониализм и постколониализм 



Жан Леон Жером (1824–1904 гг.). Заклинатель 
змей.







Jean Auguste 
Dominique Ingres, The 
Turkish Bath, 1862







При анализе «ориентализма» ученый выделил три основных значения этого слова. 
Согласно Саиду, все те, кто изучают Восток, являются ориенталистами, а то, чем 
они занимаются, называется ориентализм. При этом он указывает, что в последнее 
время более предпочтительным применительно к данному процессу изучения 
становится термин «ориенталистика». Это связано с тем, что этот термин слишком 
неопределенный, он запятнал себя высокомерием европейского колониализма. 
Второе значение ориентализма как образа мышления основывается на 
онтологическом и эпистемологическом различении Востока и Запада. И, наконец, 
третье – ориентализм как западный стиль подчинения Востока. При ближайшем 
рассмотрении становится очевидно, что все три значения между собой тесно 
связаны: ориентализм как образ мышления нашел научное и идеологическое 
обоснование и реализуется в конкретных политических и социально-
экономических мероприятиях. Именно в этом смысле Саид назвал ориентализм 
«системой идеологических выдумок» [3, 321]. 



Таким образом, в науке термин «ориентализм» становится синонимом 
стереотипного мышления, а в обществе – стереотипного действия и, таким 
образом, носит сугубо отрицательный оттенок. Наиболее ярко основные догмы 
ориентализма проявились, согласно Саиду, в изучении арабов и ислама. 
Опираясь на изучение мусульманского Востока, Саид выявил следующие 
негативные стереотипы, которые легли в основу ориентализма. Во-первых, это 
«абсолютное различие между рациональным, развитым, гуманным, высшим 
Западом и заблуждающимся, неразвитым, низшим Востоком». Во-вторых, это 
создание модели Востока на основе «классических» текстов, а не на прямых 
свидетельствах современных восточных реалий. В-третьих, догмат о 
неизменности, однородности Востока, его неспособности к 
самоидентификации. Отсюда следует, что «обобщенный и 
систематизированный словарь для описания Востока с западной точки зрения 
неизбежен и даже научно "объективен"». И, наконец, в-четвертых, 
демонизация Востока, которого «надо бояться» и который «следует 
контролировать» [3, 300–301]. 



• Секуляризация
• Гипотеза секуляризации, возникшая в середине XX века, утверждает, что со 

временем религия будет полностью вытеснена из жизни общества наукой и 
техникой. Более мягкая версия данной гипотезы состоит в том, что религия не 

исчезнет полностью, но утратит своё влияние. Согласно этой точке зрения, 
умалчивание или негативное изображение религиозных деятелей и 

религиозных практик в средствах массовой информации являются внешними 
признаками секуляризации. Многие исследователи, придерживающиеся 
гипотезы секуляризации, указывают на то, что она порождает целый ряд 

социальных и психологических проблем, ведущих к распространению апатии, 
цинизма, чрезмерному стремлению к приобретению и потреблению 

материальных благ в ущерб духовным ценностям. Секуляризация также 
способствует распространению атеизма в его различных формах: от активного 

отрицания Бога и ценности религии в светском гуманизме до пассивного 
безразличия членов религиозных организаций к религиозной морали.



Лаици́зм 

(от греч. λαός народный, лат. laicus не принадлежащий к 
священству,  и фр. Laïcité букв. светскость, 

нерелигиозность, откуда 
прилаг. фр. laïqueсветский) — французское движение 

за секуляризацию общественной жизни страны; процесс, в 
ходе которого религиозные догмы, институты и практики 

утрачивают их прежде высокое значение в жизни общества.



Основное требование лаицистов — устранение влияния религии в различных сферах 
общества. В широком смысле слова лаицизм — движение за 

освобождение общества от влияния религии и создание светского государства.
Само понятие лаицизм фактически ничем не отличается от секуляризации, однако оно 
имеет большую национальную специфику. Термин лаицизм наиболее распространён 

во Франции, а также других франкоязычных странах и регионах 
(Бельгия, Швейцария, Канада), где принципы лаицизма часто приводятся для 
обоснования запрета на использование любых ярко выраженных религиозных 

символов в образовательных учреждениях (это касается как демонстрации 
христианских крестов, так и ношения хиджаба или паранджи мусульманами в 

общественных местах). Одно из основных воплощений идей лаицизма во 
Франции — Закон о разделении церквей и государства 1905 года.

Идеи лаицизма оказали существенное влияние на революционные идеи во Франции, 
в Квебеке времён Тихой революции, а также в Турции первой половины ХХ века, 

когда Мустафа Кемаль поставил своей целью превратить страну в светское 
государство.





Открывки из фильма Индиана Джонс
Персонаж был создан режиссёром и 
сценаристом Джорджем Лукасом в 
1973 году













«Война против террора» - новый вид предлога 
колонизации мусульманских стран

Гео́рг Вильге́льм Фри́дрих Ге́гель — немецкий философ:
Ислам религия террора

Ливан, Ливия, Сирия, Ирак, Афганистан, 
Египет,  Турция, Тунис, Судан, и.т.д.
Термины вводимые колонизаторами 

«ИЗМ»











الدولة العثمانیة

 إمبراطوریة إسلامیة أسسھا أبَُو
لطان الغازي عُثمان  المُلوُك السُّ
ل بن أرطُغرُل بن  خان الأوَّ
 سُلیمان، واستمرت قائمة لما
    یقرب من 600 سنة، وبالتحدید
 یولیو 1299م حتى 29
أكتوبر 1923م



Ататюрк, Мустафа Кемаль

Мустафа́ Кема́ль Ататю́рк; Гази Мустафа 
Кемаль-паша[1] (тур. Mustafa Kemal Atatürk; 
1881[2] — 10 ноября 1938) — османский и 
турецкий реформатор, политик, 
государственный деятель и военачальник; 
основатель и первый лидер Республиканской 
народной партии Турции; первый президент 
Турецкой Республики, основатель 
современного турецкого государства. Входит 
в список 100 самых изученных личностей в 
истории.



В среде «младотурок» возникло радикальное крыло, 
состоявшее из молодых офицеров, во главе которых 

были Энвер-паша, Талаат-паша и Джемаль-паша.

Опираясь главным образом на офицерство, младотурки 
во главе с Ниязи-беем подняли в июле 1908 года 

вооруженное восстание, заставившее султана Абдул-
Хамида II восстановить действие конституции 1876 года и 

созвать парламент (Младотурецкая революция 1908 
года). 



Абдулла Джевдет Карлыдаг (тур. Abdullah Cevdet 
Karlıdağ, 1869—1932) — турецкий философ-материалист и 

просветитель, по профессии и образованию — врач. Кроме того, 
известен как поэт, литературный переводчик, идеолог 

движения младотурок. Курд. Сыграл значительную роль 
в вестернизации Турции в 1908—1918, однако продолжил свою 
деятельность и позднее, в годы правления Ататюрка, оказав на 

последнего большое влияние.
На Джевдета оказали влияние взгляды западных философов-

материалистов и распространённая в XIX в. критика религии как 
консервативного пережитка прошлого.  Несколько раз находился 

под судом по обвинению в кощунстве против ислама и 
Пророка Мухаммеда. По этой причине противники называли его 

прозвищами «вечный враг ислама» и «адуваллах» (враг Аллаха). 



Мехмет Талаат-паша родился в 1874 году в 
городе Кырджали, вилайета Эдирне 

(ныне Кырджалийская область Болгарии), в 
семье следователя. По 

происхождению — помак. За смуглую 
внешность политические оппоненты иногда 

называли Талаата цыганом.



Исмаил Энвер, известный также как Энвер-паша или 
(первоначально) Энвер-бей (осман. اسماعیل انور 

 тур. Enver Paşa, 1881—1922) — османский военный , پاشا
и политический деятель и один из руководителей 

басмаческого движения; идеолог и 
практик пантюркизма, военный. Активный 

участник Младотурецкой революции 1908 года. Его отец 
по этнической принадлежности был турком, а 

мать — албанкой (бабушка Энвера была черкешенкой)



Ахмед Ниязи-бей Реснели (тур. Resneli Ahmet 
Niyazi Bey, 1873—1913) 

— османский военный и политик, младотурок, 
давший начало Младотурецкой 

революции в 1908году. По 
происхождению албанец.







Елбасы 2012 жылғы жолдауында дін мəселесінің 
қоғамымызда қаншалықты өткір тұрғандығын айта 
келе: «Біз мұсылманбыз, оның ішінде Əбу Ханифа 
мазһабын ұстанатын сүнниттерміз...» деп діни 
ұстанымымыздың қай бағытта жүргізілуі тиіс 
екендігінің астын сызып тұрып белгілеп берді.





Для вынесения правовых предписаний и суждений Имам Малик опирался на следующие источники:
1. Коран.
2. Сунна. 
3. «Деяния мединцев»
4. Фетвы сподвижников. 
5. Кыяс

Для вынесения правовых предписаний и суждений Имам Шафии опирался на следующие источники:
•Коран и Сунна 
•Иджма
•Кияс
•Истихсан 

Для вынесения правовых предписаний и суждений Имам Ханбаль опирался на следующие источники:
•Священные тексты (насс), то есть Коран и сунна пророка Мухаммеда. 
•Правовые решения (фетвы) сподвижников пророка Мухаммеда.

•Мнения сподвижников по различным вопросам. 
•Хадисы-мурсал и хадисы-даиф. 
•Кияс и истислах. 
•Иджма.
•Истисхаб — фетва считается действительной до тех пор, пока не будет найдено новое доказательство и 
не будет вынесено соответствующее решение.



Ханафитский метод вынесения правовых предписаний основан на следующих источниках:
1.Коран.
2.Сунна (при тщательном отборе хадисов). 
3.Иджма сахаба — единодушное мнение сподвижников (сахабов) пророка Мухаммада; утверждения табиунов. 
4.Индивидуальные мнения сподвижников пророка Мухаммеда — если сахаба имели разные мнения по 

конкретному правовому вопросу и впоследствии Иджмы по нему не достигалось, Абу Ханифа выбирал то 
мнение, которое виделось наиболее подходящим для данного случая. Устанавливая это в качестве одного из 
важнейших принципов своего мазхаба, Абу Ханифа считал более весомыми мнения Сахаба, чем свои 
собственные. Однако выбирая одну из различных точек зрения, он все-таки прибегал к собственным 
рассуждениям в ограниченном смысле.

5.Кияс.
6.Истихсан (предпочтение противоречащего киясу, но более целесообразного в данной ситуации решения). 

Термин истихсан означает предпочтение одного доказательства другому в силу того, что первое видится 
более подходящим для конкретной ситуации, даже если предпочитаемое доказательство будет технически 
слабее, чем то, которому его предпочли. Один из возможных примеров — предпочтение какого-либо хадиса, 
имеющего конкретный смысл, другому, имеющему общий смысл, или же даже предпочтение нормы, более 
подходящей для конкретной ситуации, той, которая была выведена методом кияс.

7.Урф (местный обычай) — местным обычаям придавалась более значительная правовая весомость там, где 
Исламом не предписывалось никаких обязательных правил. Именно благодаря практическому применению 
этого принципа различные обычаи, встречающиеся во всем многообразии культур внутри исламского мира 
вошли в правовые системы различных стран и стали считаться исламскими.






