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РОССИЙСКО-ПАКИСТАНСКИЕ ФИЛОСОФСКИЕ СВЯЗИ 

© 2023 М. Т. Степанянц1

Пакистанские философы инициировали общение с коллегами из СССР до двухстороннего мартов
ского соглашения 1961 г. по развитию двухсторонних экономических связей, за которым последовало разви
тие научно-технических и культурных контактов во 2-й половине 60-х гг. За два месяца до упомянутого согла
шения Институтом философии АН СССР было получено приглашение принять участие в работе Паки
станского философского конгресса (11— 14 января 1961, Карачи). Автору данной статьи посчастливилось 
быть членом делегации. Он делится своим личным опытом встреч с пакистанскими философами и интел
лектуалами на Восьмом и Двенадцатом философских конгрессах (1965, Лахор), на праздновании 100-летнего 
юбилея знаменитого Восточного колледжа (Lahore Oriental College), на международных конференциях, кон
грессах и форумах в Великобритании, Греции, Египте, Иране, Канаде, США, СССР... При этом выделены 
две фигуры: основатель Пакистанского философского конгресса, создатель всемирно известной многотом
ной энциклопедии исламской философии Мухаммад М. Шариф и сенатор Джавед Икбал, сын Мухаммада 
Икбала, получивший блестящее философское и правовое образование (Университет Кембриджа), член Вер
ховного суда Пакистана, член Сената (Верхней палаты парламента Пакистана).

Особое место в статье уделено поэту-философу Мухаммаду Икбалу, который был и остается для 
пакистанцев «духовным отцом». Значимость его проекта реконструкции религиозной мысли ислама позво
ляет считать его самым просвещенным мыслителем ХХ века, влияние идей которого сохранится и будет воз
растать в трансформирующемся мире в целом и мусульманском в особенности.
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RUSSIA-PAKISTAN PHILOSOPHICAL RELATIONS 

Marietta T. Stepanyants

Pakistan philosophers had initiated communication with the colleagues in the USSR before March 1961 
agreement on the development of bilateral economic ties, followed by the development o f scientific, technical 
and cultural ties in the 2nd half of the 60s. Two months before the above-mentioned March agreement, the Insti
tute of Philosophy of the Academy o f Sciences of the USSR received an invitation to participate in the work 
o f the Pakistan Congress of Philosophy (January 11-14, 1961, Karachi). The author of this article was fortu
nate to be a member o f the delegation. She shares her personal experience of meeting Pakistani philosophers
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and intellectuals at the Eighth and Twelfth Philosophical Congresses (1965, Lahore), at the celebration of the 
100th anniversary of the famous Lahore Oriental College, at international conferences, congresses and forums 
in Great Britain, Greece, Egypt, Iran, Canada, At the same time, two figures are singled out: the founder of 
the Pakistan Congress o f Philosophy, the creator of the world-famous encyclopedia o f Islamic philosophy - 
Muhammad M. Sharif and the son of Muhammad Iqbal Senator Javed Iqbal, who received a brilliant philo
sophical and legal education (University of Cambridge), a member o f the Supreme Court of Pakistan, a mem
ber o f the Senate (Upper House of Parliament of Pakistan).

A special place in the article is given to the poet-philosopher Muhammad Iqbal, who was and remains 
a “spiritual father” for Pakistanis. The significance o f his project to reconstruct the religious thought of Islam 
allows us to consider him the most Enlighted Muslim thinker o f the twentieth century, whose influence of 
ideas will continue and will increase in the transforming world in general and the Muslim world in particular. 
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Устан овлен и е д и п л о м ати ч ески х  отн о ш ен и й  —  п ер вы й  ш аг, за  ко то р ы м  следует 
р азви ти е  о тн о ш ен и й  во  м н о ги х  сф ер ах  о б щ ествен н о й  ж и зн и , п р и о р и тетн о е  
м есто  в ко то р ы х  зан и м аю т то р говля , эко н о м и ка  и п о ли ти ка , вп л о ть  до во ен н о го  

со тр удн и чества . Д алее  сл едую т н аука, о б р азо ван и е , культура . Д алеко  не все гд а  п о ли ти ки  о со з
н аю т зн ач и м о сть  п о н и м ан и я о б щ ествен н о го  со зн ан и я, ф о р м и р уем о го  и сто р и ч ески м  опы том , 
тр ади ц и ям и , культур о й , р ел и ги о зн о й  вер о й , в деле усп еш н о го  р азви ти я  п р и о р и тетн ы х  п р акти 
ч ески х  сф ер  со тр удн и чества .

П ер вы м  п о сле устан о вл ен и я  ди п л о м ати ч ески х  о тн о ш ен и й  м еж д у  С С С Р  и П аки стан о м  
в м ае стало  двухсто р о н н ее то р гово е со глаш ен и е (1956). О тп равной  то ч ко й  в разви ти и  эко н о м и 
ч еского  со тр удн и ч ества  яви ло сь  м ар то вско е со глаш ен и е 1961 г., за  ко то р ы м  п о следо вало  р аз 
ви ти е н ауч н о -техн и ч ески х  и культур н ы х  связей  во  2-й  по ло ви н е 60 -х  гг. У ди ви тельн ы м  о б р а
зом  п аки стан ски е ф и ло со ф ы  и н и ц и и р о вал и  связь с ко ллегам и  в С С С Р  раньш е м н о ги х  других . 
З а  два м есяц а до упом янутого  вы ш е м артовского  со глаш ен ия И н ститутом  ф илософ ии А Н  С СС Р 
бы ло получено  приглаш ение принять участи е в работе П акистанского  ф илософ ского  конгресса 
(1 1 -1 4  ян вар я  1961, К арачи ). П о р ази тел ьн о  и то , что  со ветская  б ю р о кр ати я ср аб о тал а  и склю 
ч и тельн о  бы стро , дав р азр еш ен и е уч ен ы м  вы лететь  в срок. В  состав делегац и и  во ш ли  зам ести 
тел ь  ди р екто р а  И н сти тута  ф и ло со ф и и  Е. В . Ш орохова , главн ы й  р едакто р  ж ур н ал а  «В о п р о сы  
ф и л о со ф и и » В . С. С ем ен о в и один  из сам ы х м о ло ды х  со тр удн и ко в И н сти тута . И м  оказалась  
в си л у сч астл и вы х  о б сто ятельств  я , вы п ускн и ц а во сто ч н о го  ф акультета  ун и вер си тета , п о л уч и в
ш ая в 1959 г. н ап равл ен и е н а р аб о ту  в И н сти тут  ф и ло со ф и и . О б ъ ясн ял о сь  это тем , что  ш ла 
п о дго то вка  п яти то м н о й  и стории  ф и ло со ф и и , и И Ф  Р А Н  тр еб о вал и сь  сотрудн и ки , вл адею щ и е 
во сто ч н ы м и  язы кам и , я  ж е  вл ад ел а  язы ко м  ур ду . П о ездка  в П аки стан  бы ла дл я  м ен я н евер о ят
ной  удач ей , во и сти н у  судьбон осн ой .

Ш есть л ет  ун и вер си тетско го  о б р азо ван и я по зво ли ли  не то л ько  о владеть  язы ко м  ур ду , 
но и дали  зн ан и я по и сто р и и  и культур е  И н ди и  в целом  и и н ди й ски х  м усул ьм ан  в частности . 
Б л аго дар я  зам еч ательн о м у п р еп о давателю , и н ди й ско м у м усул ьм ан и н у  Зое А н сар и  я  увлекалась  
п ер ево дам и , н еко то р ы е из ко то р ы х  бы ли  опуб ли ко ван ы . Б олее то го , м ой  м аги стер ски й  диплом  
б ы л  п о свящ ен  тво р ч еству  С аадата  Х асан  М ан то  —  вы д аю щ его ся  м астер а  ко р о тко го  рассказа , 
ко то р о го  ср авн и вали  с Ч ехо вы м  на язы ке  ур ду . Н о все  это бы ли  кн и ж н ы е зн ан и я, н еср авн и м ы е 
с п р еб ы ван и ем  в стр ан е , н ар о д  ко то р о й  и сп о ведо вал  и слам  и гово р и л  на урду.
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Н аш ей  делегац и и  п о сч астл и ви ло сь  уч аство вать  в раб о те П аки стан ско го  ф и ло со ф ского  
ко н гр есса , р уко во ди м о го  его о сн о вателем  и п о ж и зн ен н ы м  п р ези ден то м  М ухам м ад  М . Ш ари- 
ф ом  (1893—1965), п р и зн ан н ы м  авто р и тето м  среди  м усул ьм ан ски х  ф и ло со ф о в И н ди и  и П аки 
стана. П р и м еч ател ьн о , что  и м енно  он б ы л  п р ези ден то м  И н ди й ского  ф и ло со ф ского  ко н гр есса  
до  о б р азо ван и я П аки стан а.

М ухам м ад  Ш ари ф  п о л уч и л  н ач ал ьн ое и ср едн ее о б р азо ван и е в А н гл о -во сто ч н о м  ко л 
ледж е А ли гар ха  и в А ли гар хско м  м усульм ан ском  универси тете . П осле п ри своен и я степени  бака
л авр а по ф илософ ии  продолж ил  уч еб у в В ели кобри тан и и , где в У ни верси тете К ем б р и дж а полу
ч и л  степ ен ь м аги стр а , а  затем  защ и ти л  до кто р скую  д и ссер тац и ю  п о д  н ауч н ы м  р уко во дство м  
и звестн о го  ан гл и й ско го  ф и л о со ф а Д ж о р д ж а Э двар да  М ура , ко то р ы й  вм есте  с Б ер тр ан о м  Р ас 
селом , Л ю дви го м  В и тген ш тей н о м  б ы л  одн и м  из о сн о вателей  ан али ти ч еско й  тр ади ц и и  ф и л о 
соф ии . П о во звр ащ ен и и  на р о д и н у  М . Ш ари ф  заведо вал  каф едр о й  ф и л о со ф и и  А ли гар хско го  
м усульм анского  университета. В  1945 г. стал  директором  И н сти тута ислам ской  культуры  (Л ахор). 
Д о  ко н ц а ж и зн и  о ставался  ч лен о м  С о вета по и слам ско й  и део ло ги и  и п р о ф ессо ро м  Is lam iyah  
C o llege. С ам ы й  п р о сл авл ен н ы й  его тр уд  —  ф ун дам ен тал ьн ая  двух то м н ая  «И сто р и я  м усул ьм ан 
ской  ф и л о со ф и и » , в ко то р о й  он вы ступ и л  в кач естве  р азр аб о тч и ка  ко н ц еп ц и и , со стави тел я  
и авто р а  м н о ги х  статей  [Sharif, 1963—1966].

Б л аго дар я  п р о ф ессо ру М . Ш ар и ф у наш ей  делегац и и  бы ло уделен о  больш ое вни м ание. 
Н есм отр я на м ой  во зр аст  и то , что я  бы ла ли ш ь начи н аю щ и м  научн ы м  сотрудни ком , м ен я о кр у
ж и ли  заб о то й  и оказали  б есц ен н ую  п о ддер ж ку  в зан яти ях  по и зуч ен и ю  п аки стан ско й  ф и л о со 
ф ии . В и ди м о , сы гр ал а  роль эм о ц и о н ал ьн ая  р еакц и я  п аки стан ц ев на то , что  я  о б щ алась  с ним и  
и вы ступ и л а  с до кладо м  на урду.

П роф ессор  Ш ариф  п одарил  собственны е м он ограф и чески е труды , на которы е и по сей 
ден ь я  ссы лаю сь в свои х  кн и гах  и статьях . О собен н о  часты  ссы лки  на он то л о ги ч ескую  ко н ц еп 
цию  «ди алекти ч еско й  м о н адо л о ги и », в о сн о ву  ко то р о й  им  п о ло ж ен ы  ато м и сти ч ески е п о стр о 
ен и я  калам а  [Sharif, 1952]. В сл ед  за  п р и вер ж ен ц ам и  кал ам а  —  м ут акаллим ам и  —  М . Ш ари ф  
утвер ж дал , что  вся  В сел ен н ая  и каж до е тело  в ней  со сто ят  из м ел ьч ай ш и х н едел и м ы х  части ц , 
ко то р ы е он и м ен ует  м о н ад ам и . М о н ад ы  —  о ди н  из тр ех  ти п о в  б ы ти я. П ер вы й  —  ко н еч н о е  
Б ы ти е (Б ог). В то р о й  —  духо вн ы е сущ н ости  (м онады ). Т р ети й  —  п р о стр ан ствен н о -вр ем ен н о й  
м ир ощ ущ ений . В се в м ире, н ачи н ая с электрона и кон чая ч ело веко м , п р едставляет собой духо в
ны е м о н ады , п о р о ж даем ы е Б огом . П о ско л ьку  О н и м м ан ен тен  каж до й  из них, м о н ады  веч н ы , 
н едел и м ы  и н еви ди м ы . Н и зш и е м о н ады  п о л ьзую тся  м ен ьш ей  сво б о до й , ч ем  вы сш и е. Б о ж е
ствен н ая  сво б о да —  и сто ч н и к о дн оврем ен н о  детер м и н и р ован н о сти  и свободы  м онад . М о н ад о 
л о ги я  Ш ар и ф а во  м н о го м  н ап о м и н ает  тео р и ю  м о н ад  Л ей б н и ц а , однако  он о тр и ц ал  принц ип  
н еп р о н и ц аем о сти  м о н ад , утвер ж д ая  их взаи м о дей стви е и даж е взаи м о п р о н и кн о вен и е . Ш ари ф  
«до п о л н яет» такж е п ринц ипы  Л ей б н и ц а ди алекти ко й , утвер ж дая , ч то  м онады  по своей  природе 
ди алекти ч н ы , п р о ц есс разви ти я в них п р о текает  по три адам : дви ж ен и е «я »  через «н е -я» или , ско 
рее, «ещ е н е-я» к  си н тезу  о б еи х  в более р азви то е «я». П о стр о ен и я М . Ш ар и ф а и н тер есн ы  тем , 
что  в них о н то ло ги ч еская схем а и слам ско й  схоластики  вы р аж ен а в зап адн ы х  ф и л о со ф ски х  тер 
м и н ах  и п онятиях . Э то п о зво ляет  п р едстави ть  м усул ьм ан скую  тр ади ц и ю  как  вп о л н е вп и сы ва
ю щ ую ся в то , что  п ринято  сч и тать  м и р о вы м и  ф и л о со ф ски м и  стан дар там и . Е щ е более сущ е
ствен н ы м  явл яется  «д и ал екти ч еско е» п ер ео см ы сл ен и е  м утакал л и м о вско й  ато м и сти ки , п о д во 
д ящ ее  и д ей н о е  о б о сн о ван и е  п о д  п р о ц есс  р азв и ти я  во  в сех  его  п р о явл ен и ях  —  п р и р о д н ы х  
и о б щ ествен н ы х . Э то не сл едует  назы вать  синтезом . С корее это бы ло  стр ем л ен и ем  «п ер ево да» 
ф илософ ских идей собственной  традиц ии  на «язы к» западной  ф илософ ии с целью  презентации
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м усульм анских традиц ий  доступн ы м и вн еш н ем у м и ру средствам и , не о граниченны м и культурно
циви ли зац и он н ы м и  рам кам и , тем  сам ы м  сп особствуя склады ван ию  некоего  общ его  язы ка , н ео б 
хо ди м о го  дл я  взаи м о п о н и м ан и я . С другой  сторон ы , и сп о л ьзо ван и е р азл и ч н ы х  ф и л о со ф ски х  
язы ко в о казы вало сь  б лаго тво р н ы м  не то лько  для более п олн ого  вы р аж ен и я , но и дл я  р аскр ы 
ти я  р азл и ч н ы х  культур н ы х  опы тов, тем  сам ы м  сти м ули р уя в ко н ечн о м  счете процесс ф и л о со ф 
ство ван и я как  таковой .

В  целом  м не подарили  два больш их ящ и ка кн и г и ж урн алов , вклю ч ая ком плекты  Pakistan  
P h ilo so p h ica l Jo u rn a l и Iqbal Review . Э то т кн иж ны й  «кл ад » позво ли л  м не подготови ть и защ ити ть 
в 1963 г. ди ссер тац и ю , на основе ко то р о й  в 1967 г. бы ла о п уб л и ко ван а  м о н о гр аф и я по ф и л о 
соф и и  в П аки стан е , вско р е  п ер еведен н ая  на ан гл и й ски й  язы к  и о п уб л и ко ван н ая  в П аки стан е 
[С теп анянц , 1967; S tepanyan ts , 1972].

П уб ли кац и я н ео ж и дан н о  п р и влекла  вн и м ан и е  за  р уб еж о м  (в А н гл и и  и Г ерм ан и и ) ещ е 
до то го , как  ее и здали  в П аки стан е [H ubert, 1967; B raker, 1969] до  н аступ лен и я п р о и сш едш и х 
в стране п олитико -идеологических  перем ен , поскольку р ецен зенты  обратили  вни м ание на отли 
чие м оего  отнош ения к  ислам у по сравнению  с ранее дом инирую щ им  в трудах  известного  совет
ского  атеи ста  Л . И . К ли м о ви ч а.

Н аи б о лее  важ н ы м и  для м ен я  бы ли  две рец ен зи и  в газете «П аки стан  Т ай м с». А вто р  п ер 
во й  —  проф ессор  К . А . К ади р а (которы й  после см ерти  М . М . Ш ари ф а стал  п р ези ден то м  П аки 
стан ского  ф и л о со ф ского  конгресса) —  в ч астн о сти , писал : «Э та  зам еч ательн ая  м ал ен ькая  кн и га 
н ап и сан а  с п о н и м ан и ем  и до б р ы м  ч увство м . О н а п о л н а м удр о сти  и д о л ж н а  б ы ть п р о ч и тан а  
всем и , кто  и н тер е суется  со вр ем ен н ы м и  п р о б л ем ам и  П ак и с т ан а»  [Q ad ir, 1972 ]. Ж ур н ал и ст - 
о б о зр еватель  под п севдо н и м о м  «Z E N O » счел  ум естн ы м  о тм етить: «Э та  н еб о л ьш ая кн и га , о б ъ 
ем ом  всего  в 150 стр ан и ц , со дер ж и т гораздо  больш е и н тел л ектуальн о го  м яса, чем  м н о ги е то л 
сты е то м а , н ап и сан н ы е на т у  ж е тем у  отеч ествен н ы м и  и и н о стр ан н ы м и  авто р ам и » [Zeno, 1972].

У п о м ян уты е рец ен зи и  п о ддер ж и вал и  м ен я  в реш и м о сти  не п о ддаваться  кр и ти ке со сто 
роны  н еко то р ы х  о теч ествен н ы х  ко л л ег, ко то р ы е утвер ж дал и , что  м о я р аб о та  вы зо вет  «ан ти со 
ветски е  п р о тесты » (по это м у п о во ду даж е б ы л  нап исан  дон ос д и р екто р у  и здательства  «В о сто ч 
н ая л и тер атур а» О л егу  Д р ей ер у).

М . М . Ш ари ф  ум ер  в 1965 г., а  п о то м у н аш а вто р ая  встр еч а  с ни м  не м о гл а  состояться , 
ко гд а  я  вто р и ч н о  п р и н и м ала  уч асти е в раб о те П аки стан ско го  ф и ло со ф ского  ко н гр есса  (12-й  
сессии ) в Л ахо р е . Н ако н ец , в 1973 г. м н е удал о сь  п о б ы вать  в П аки стан е в связи  с п р азд н о ва
нием  сто л ети я п р о сл авл ен н о го  L ah o re  O rien ta l C o llege , вы п ускн и ко м  ко то р о го  б ы л  М ухам м ад  
И кбал . В п о сл едстви и  л и ч н ая  ж и зн ь  сл о ж и лась таки м  образом , что  больш е п о сети ть П аки стан  
не удал о сь , но это не п о м еш ало  м н е п р акти ч ески  все п о сл едую щ и е годы  п р о до л ж ать  писать  
об А л л ам е  М ухам м ад е  И кб ал е , ко то р о го  я  ц ен ю  ка к  сам о го  п р о свещ ен н о го  м усул ьм ан ско го  
м ы сл и тел я  Х Х  в.

О б этом  я  го во р и л а в д о кл ад ах  и вы ступ л ен и ях  не то л ько  н а  н ауч н ы х  ко н ф ер ен ц и ях  
в С С С Р , но и на сесси ях  В сем и р н о го  ф и ло со ф ского  ко н гр есса  (В ели ко б р и тан и я, Т ур ц и я , Г р е 
ция, К орея , К и тай ), а  такж е на «К о н гр ессах  ф и ло со ф о в В о сто ка  и З ап ада» (С Ш А , Г он о лулу), 
на м еж дун ар о дн ы х  ко н ф ер ен ц и ях  в Е ги п те , И н ди и , И р ан е, К ан аде , М ар окко , Т ур ц и и , С Ш А . 
П уб ли ко вал а  статьи  о ф и л о со ф ски х  взгл ядах  И кб ал а  в р о сси й ски х  эн ц и кло п еди ях ; вклю ч ала 
разделы  о м и р о во ззр ен и и  И кб ал а  в р азл и ч н ы е уч еб н ы е п о со б и я , в ун и вер си тетски й  уч еб н и к- 
ан то ло ги ю  по во сто ч н ы м  ф и л о со ф и ям  (три и здан и я на р усско м  язы ке , одно —  на ан глийском ) 
[С теп анянц , 1997, 2002 , 2011]. Г лавн о е ж е , что  удал о сь  п о дго то ви ть  и оп уб л и ко вать  2 и здан и я
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академ и ч еско го  п ер ево да  зн ам ен и ты х  л екц и й  М . И кб ал а  «Р еко н стр укц и я  р ел и ги о зн о й  м ы сли  
в и сл ам е» [С теп анянц , 2002 , 2020].

Б л аго д ар я  ф и л о со ф ско м у  н асл еди ю  М ух ам м ад а  И кб ал а  м н е п о сч астл и ви л о сь  в с тр е 
ти ться  за  п р едел ам и  П аки стан а  с р ядо м  ви д н ы х  п аки стан ски х  и н тел л ектуало в . П р еж де  всего  
я  им ею  в ви д у  Х аф и за  М али ка, п р о ф ессо р а  и стории  и п о л и ти ч ески х  н аук  ун и вер си тета  В и л ла- 
новы  (П енсильвания). К ак  ответствен н ы й  редактор  7-го то м а  «И кб ал » в серии «S tud ies in  O rien tal 
C u ltu re» C o lum b ia  U niversity, он п р и гл аси л  м ен я  п р и н ять уч асти е в п о дго то вке указан н о го  том а. 
В  1971 г. по сч астли во й  случ ай н о сти  я  о казалась  в Н ью -Й о р ке в составе делегац и и  со ветски х  
ж ен щ и н . Х аф и з во сп о л ьзо вал ся  во зм о ж н о стью  встр ети ться  (до этого  мы  то л ько  п ер еп и сы ва
лись) и сп ец и альн о  п р и ехал  из В и л лан о вы , чтобы  вр уч и ть  то лько  что  оп уб л и ко ван н ы й  то м  c 
м о и м  уч асти ем  [S tepanyan ts, 1971, p. 301—310]. Э та встр еч а  п о л о ж и л а начало  н аш ей  м н о го л ет
ней  п ер еп и ске и ещ е н еско льки м  встр ечам .

В  январе 1995 г. на Г авайях в Г он о лулу п роходила V II К о н ф ер ен ц и я ф илософ ов В остока 
и З ап ада» (E ast-W est P h ilo so p h ers ’ C o n feren ce). К Ф В З  п о ло ж и ли  начало  и н сти туц и о н ал ьн о м у 
о ф о р м лен и ю  м и р о во го  д и скур са  по ср авн и тельн о й  ф и ло со ф и и . К о н ф ер ен ц и и  всегд а  п р о во 
дятся  Г авай ски м  ун и вер си тето м  и о тл и ч аю тся  вы со ч ай ш и м  п р о ф есси о н ал ьн ы м  ур о вн ем  п р и 
глаш ен ны х участн иков. М не вы п ала честь в теч ен и е пяти  л ет  зан им аться подготовкой  ко н ф ер ен 
ции в качестве  ее ди р екто р а , а  затем  вы п о л н ять  р о ль п р ези ден та  вы со ко го  ф орум а. В  качестве 
п л ен ар н ы х  до кл адч и ко в п р и гл аш али сь  п реи м ущ ествен н о  п р едстави тели  зап адн о й , ки тай ско й , 
инди йской  и японской  ф и лософ ски х традиц ий . И сп о льзуя свое право р уко во ди теля П р о гр ам м 
ного  С овета, я  р еш и л а о б есп еч и ть уч асти е и н теллектуало в до  этого  и гн о р и р уем о го  м усул ьм ан 
ского  м ира, п ри гласи в в качестве  п л ен ар н ы х  до кл адч и ко в сп ец и али сто в из Е ги п та , И о р дан и и , 
П аки стан а  и И рана. Т ем а  ко н ф ер ен ц и и  «С п р аведли во сть  и дем о кр ати я: кр о сс -кул ьтур н ы е п ер 
сп екти вы » сказал ась  на вы б о р е н аи бо лее удач н о го  п аки стан ско го  уч астн и ка  —  н аи луч ш и м  м о г 
бы ть Д ж авед  И кб ал , сы н всем и р н о  и звестн о го  п о эта  и ф и л о со ф а М ухам м ад а  И кб ал а , и м ею 
щ ий блестящ ее ф и л о со ф ско е и п р аво во е о б р азо ван и е (У н и вер си тет  К ем б р и дж а), м н о го л ет
ню ю  адвокатскую  и судей скую  п р акти ку  в В ер хо вн о м  суде П аки стан а  и, н ако н ец ,—  п ар л ам ен т
ский  о п ы т как  и зб р ан н ы й  ч лен  С ен ата  (В ерхней  п алаты  п ар л ам ен та  П аки стан а).

В ы ступ лен и е Д ж авед а  И кб ал а  стало  одн и м  из л уч ш и х , п о это м у бы ло  вклю ч ен о  в сб о р 
н и к  и зб р ан н ы х  тексто в V II К о н ф ер ен ц и и  [Iqbal J., 1997, p. 241—256]. Я  считаю , что  усп ех  бы л 
о б усло влен  тем , что  он о п р о вер г д ва  р асп р о стр ан ен н ы х  стереоти п а.

П ервы й  касается правовой  системы  ислама, которая якобы  принц ипиально  несовм естим а 
с дем ократи ей . Д ж авед  И кбал  отм ечал  ош ибочность этой точки  зрени я, ссы лаясь на то , что  п р о 
р о к  М ухам м ед  «как  глава нового  государства , не б ы л  обязан  советоваться  с другим и . Н о он со ве
то вал ся  со свои м и  сп о дви ж н и кам и  по всем  во п р о сам , кр о м е тех , ко то р ы е касали сь откр о вен и я, 
в со о тветстви и  с п о велен и ем , адр есо ван н ы м  ем у в К о р ан е , о том , что  он до лж ен  со ветоваться  
с ним и  в дел ах  и, приняв реш ен и е , он до лж ен  уп о вать  на Б о га  (сура 3 :159) [Iqbal J., 1997, p. 241].

П о в ел ен и е  П р о р о к а  б ы ло  п р и зв ан о  п о д ч ер к н ут ь  в а ж н о с т ь  « к о н с у л ь т а ц и й »  (ш ура) 
с м усул ьм ан ам и  в уп р авлен и и  о б щ ествен н ы м и  делам и . С о о б щ ается , что  П р о р о к  сказал : «Р ас 
х о ж д ен и я  во  м н ен и ях  в м о ей  о б щ и н е я вл яю тся  п р о явл ен и ем  Б о ж ествен н о го  М и л о сер д и я»  
и «М о я о б щ и н а н и ко гда  не п р и м ет  о ш и б ки » [Iqbal J ., 1997, p. 241]. П р о р о к  все гд а  со ветовал ся  
с груп п ой  ви дн ы х  ч лен о в  общ и н ы  по во п р о сам  вед ен и я  о б щ ествен н ы х  дел . Э то б ы л  ко н сул ь
тати вн ы й  орган , и вп о следстви и  этой  практи ке п о следовали  его п реем н и ки , праведн ы е хал и ф ы  
(632 г .н .э .— 661 г. н .э.).
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В то р о й  стер ео ти п , о п р о вер гн уты й  Д ж авед о м  И кб ало м , заклю ч ается  в том , что  сп р авед 
л и во сть  до сти ж и м а то л ько  зап адн о й  дем о кр ати ческо й  систем ой . П о лагаю , что  тем а ко н ф ер ен 
ции бы ла задум ан а как  дем о н стр ац и я о б о сн о ван н о сти  пр и тязан и й  зап адн ого  м и р а на и склю ч и 
тельное обладание практикой  дем ократического  государственного  устройства. О днако , в отличие 
от ам ер и кан ски х  и евр о п ей ски х  уч астн и ко в , п р едставители  И н дии , К итая, К ореи , С С С Р и стран 
м усульм анского  м и р а ар гум ентировали  во зм о ж н о сть и, более того , необходим ость дем о кр ати че
ской  правовой  систем ы , учи ты ваю щ ей  истори чески й  о п ы т и культур н о -р ели ги о зн ы е традиц ии .

В  связи  с этим  Д ж авед  И кб ал  н ап ом н и л , что  «М ухам м ад  И кб ал  б ы л  еди н ствен н ы м  м ы с
л и тел ем , ко то р ы й  и сп о л ьзо вал  вы р аж ен и е «д ухо вн ая  дем о кр ати я» дл я  о п р едел ен и я ислам ско го  
государства. О днако  если государство  является неотъем лем ой  частью  ислам а, кон ц еп ц и я А ллам а 
И кб ал а , по кр ай н ей  м ер е в п о л и ти ч еско м  см ы сле , б ы ла о тхо до м  о т  о б щ еп р и н ято го  м нения . 
Н о сл едует  п о н и м ать , что  тр ад и ц и о н н ая  л и тер атур а  об и сл ам ско м  п о л и ти ч еско м  устр о й стве  
б ы ла со ставлен а  в  то  вр ем я , ко гда  м и р  и сл ам а б ы л  затр о н ут  аб со л ю тн о й , или , скор ее , и звр а
щ ен н о й  м о н ар хи ей  и ко гда , по сло вам  И кб ал а , п о ли ти ч ески е идеалы  и слам а бы ли  «р еп аган и - 
зи р о ван ы » [Iqbal J., 1997, p. 243].

* * *

П аки стан  для м ен я все гда  о л и ц етво р ял  А лл ам а М ухам м ад  И кбал . Э то о бъясняет, почем у 
в теч ен и е 60 л ет  академ и ч еско й  карьеры  я  со хр ан яла интерес к  нап и сан и ю  статей  о его ф и ло со 
ф ии . И м ея в ви д у  будущ и е п о ко лен и я, я  н азвал а н едавн ю ю  статью  [С теп анянц , 2022 , с. 13—25], 
и сп о л ьзуя  сам о о ц ен ку  И кб ал а  в ш и роко  известн ой  его поэм е «Т ай н ы  сам о сти » ,—

«Я голос поэта завтрашнего дня».

М олоды м  п околени ям  адресован  первы й  на русском  язы ке уч еб н и к по во сто ч н ы м  ф и ло 
со ф и ям  для студен то в  ун и вер си тето в , в  ко то р о м  к  л екц и о н н о м у кур су  п р и л о ж ен а ан то ло ги я 
и зб р ан н ы х  и сто ч н и ко в , п ер ев ед ен н ы х  на р усски й  язы к , в к л ю ч ая  зак л ю ч и тел ь н ую  л екц и ю  
из «Реконструкциирелигиозной мысли в исламе.» М ухам м ад  И кб ал а  [С теп анянц , 1997, 2002 , 2011].

И сто ч н и к и  и л и те р атур а /  S o u rce s  a n d  R e fe ren c e s

И кб ал  М . Реконструкция религиозной мысли в исламе [Iqbal M . Rekonstrukciya religioynoj mysli v 
islame (in R ussian )]. П ер . с ан гл ., предисл . и ко м м ен т. С теп ан ян ц  М . М .: «В о сто ч н ая  ли тер атур а» , 
2002 ; М .: О О О  «С адр а» , 2020.

С тепанянц  М . Философия и социология в Пакистане. Очерки. [S tepanyants M . Filosofiya i sociologiya 
vPakistane. Ocherki (in R ussian )]. М осква: «Н аука» , 1967; P ak istan : P h ilo so p h y  an d  Socio logy. L ahore: 
P eo p le ’s P u b lish in g  H ouse , 1972.

С тепанянц М . Восточная философия. Вводный курс и избранные тексты [Stepanyants M . Vostochnaya 
filosofiya. Vvodnyj kurs i iybrannye teksty (in R ussian )]. М .: «В о сто ч н ая  л и тер атур а» , 1997; 2002.

С теп ан ян ц  М . Восточные философии. Учебник для вузов [S tep an yan ts  M . Vostochnye filosofii. 
Uchebnik dlya vuyov (in R ussian )]. М .: «А кадем и ч ески й  п р о ект», 2011.

С теп ан ян ц  М . М ухам м ад  И кбал . «Г о ло с п о эта  завтр аш н его  д н я» / Мухаммад Икбал. Раз
витие метафизики в Персии: к истории муульманской философии [Muhammad Ikbal. Rayvitie metafiyiki 
v Persii: k istorii musuPmanskoj filosofii (in R ussian )]. П о д  общ . ред. Д . В . М ухетди н о ва . М о ско вски й  
и слам ски й  и н -тут ; С ан кт-П етер б ур гски й  гос. ун -т . С ер и я «В о зр о ж ден и е  и о б н о влен и е». М ы с
л и тел и  X IX  века. К н и га  девятая . М .: И Д  «М еди н а» , 2022 . C. 13—25.

268



М. Т. Степанянц. Российско-пакистанские философские связи

B ra k e r  H . K o m m u n ism u s u n d  Is lam . R e lig io n sd sk u ss io n  u n d  Is lam  in  d e r  S o w je tu n io n .
Kommunismus und Wetreligionen Asiens. Zur Religions —  und Asienpolitik der Sowjetunion, B d . 1, 1. T ub ingen , 
M ohr, 1969.

Iqbal J. D em o cracy  an d  Ju s tice : Is lam ’ P o litica l M essage  R estated  / Justice and Democracy: Cross
Cultural Perspectives. Eds. R on B o n teko e and  M arie tta  S tepan ian ts. U n iversity  o f  H aw aii P ress. H ono lu lu , 
1997. Pp. 2 4 1 -2 5 6 .

H u b e rt E . R ecen t So v iet W ritin g  on  P ak istan . Central Asian Review. L ., 1967. V ol. XV. N o. 2. 
Pp. 1 4 8 -1 5 6 .

Q ad ir C. C o n tem p o rary  P ak istan  P h ilosophy. The Pakistan Times, L ah o re . 24 .12 .1972 .
S h a r if  M . (Ed.) A History of Muslim Philosophy. Vol. I—II. W iesb ad en , 1 9 6 3 -1 9 6 6 ; A History of 

Muslim Philosophy. Vol. 1—8. A l-Is lam , org.
S h a r if  M . D ia lec tica l M o n ad ism . The Contemporary Indian Philosophy. L ., 1952.
S tepanyan ts M . D em ise  o f  F ata lism  / Iqbal. Poet-Philosopher of Pakistan. E d. H afeez  M alik . N.Y.- 

L o n d o n : C o lu m b ia  U n iversity  P ress, 1971. Pp. 301—310.
S tep a n yan ts  M . Introduction to Eastern Thought. W a ln u t C re ek -L an h am -N ew  Y o rk -O x fo rd : 

A ltaM ira  P ress. A  D iv is io n  o f  R ow m an  &  L ittle fie ld  P ub lishers, IN C ., 2002.
Z eno. A s O thers See Us. The Pakistan Times. 13 .10 .1972 .

269


